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ВВЕДЕНИЕ 
 

В новых культурно-исторических, социально-педагогических 
условиях развития нашей страны повышаются требования к личности 
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
которые, будучи курсантами образовательных организаций (ОО), ак-
тивно приобщаются к системе служебно-профессиональных отноше-
ний. В Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО) ставится акцент на интенсивном 
формировании у обучающихся профессиональных компетенций  
с учетом освоения различных видов деятельности по избранной спе-
циальности. В данных условиях адаптация как базовый механизм це-
лесообразного регулирования отношений курсантов и образователь-
ной среды, личности и системы, индивидуума и социума выступает 
своеобразным гарантом качества образования.  

Курсанты ОО системы МВД России как представители современ-
ной молодежи закономерно переживают давление противоречий 
постиндустриального общества с его размыванием традиционных ци-
вилизационных ценностей, информационной экспансией, потреби-
тельской идеологией, что провоцирует риск дезадаптационных стра-
тегий личности в новых обстоятельствах (например, по результатам 
исследования, проведенного М. Г. Рябовой, А. С. Отрадновой в 2016 г. 
на базе Уральского юридического института МВД России, у 95 % 
курсантов – первокурсников показатели по фактору «Чувство благо-
получия» ниже нормы, что свидетельствует об их неуверенности, от-
чужденности, общей нестабильности).  

Первостепенным ресурсом для решения проблемы адаптации кур-
сантов становятся адаптационная среда ОО, адаптационная компе-
тентность обучающихся, что потенциально формируется и развивает-
ся благодаря научно обоснованному, адаптационно ориентированно-
му педагогическому сопровождению образовательного процесса как 
инновационного условия развития современного образования.  

Изучение проблемы педагогического сопровождения курсантов 
ОО системы МВД России в период адаптации к образовательному 
процессу фиксируется в современной отечественной науке на уровне 
ее отдельных сегментов:  

– адаптации школьников к образовательному процессу (О. Г. Жу-
кова, И. Н. Пихенько, В. Ц. Цыренов, Е. А. Ямбург и др.);  

– адаптации студентов системы высшего образования к образо-
вательному процессу (А. Д. Андреева, В. Г. Асеев, Н. Ф. Борисенко, 
А. В. Бучкин, С. А. Гапонова, В. Н. Грибов, А. К. Гришанов, М. С. Жам-
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кочьян, Ю. В. Жегульская, Е. В. Корепанова, Л. А. Леонова, Д. А. Мар-
гиева, А. Г. Мороз, Т. В. Пушкарева, В. И. Русецкая, Н. А. Свиридов,  
И. В. Сечкина и Г. И. Сечкин, Ю. И. Толстых, И. В. Ульянова, Е. Н. Фе-
дорова, А. В. Шамсутдинова, М. В. Яковлева и др.);  

– адаптации курсантов силовых ведомств – ОО Минобороны Рос-
сии, ФСИН России, МЧС России – к образовательному процессу  
(П. Ю. Аксенова, Л. Н. Акулова, О. А. Бучнева, О. А. Воскрекасенко,  
А. И. Екимов, И. Н. Дмитриев, И. Н. Зайцев, Н. Н. Ивашко, А. В. Кеж-
ков, Ю. В. Кечкин, Е. Н. Курьянович, О. Н. Леухин, В. Л. Пашута,  
М. В. Синельник, М. А. Шелепова, В. А. Якунин, С. Ю. Добряк и др.);  

– адаптации курсантов ОО МВД России к образовательному про-
цессу (О. С. Васильева и Я. Б. Радишевская, С. А. Голобородько,  
Т. А. Грозная, М. Г. Рябова и А. С. Отраднова, М. В. Сидорова и др.);  

– педагогического сопровождения как актуального педагогического 
явления всех уровней образования (В. А. Айрапетов, Е. А. Александрова, 
Т. В. Анохина, В. П. Бедерханова, М. Р. Битянова, В. П. Бондарев,  
Ф. Е. Василюк, О. С. Газман, М. Т. Громкова, И. В. Дубровина,  
В. И. Иванова, Е. И. Казакова, А. Н. Колпакова, Е. В. Коляда, Г. Е. Коть-
кова, Н. Б. Крылова. Л. П. Лазарева, Н. Н. Михайлова, Н. В. Пилипчев-
ская, С. Д. Поляков, М. С. Полянский, Е. А. Салахудинова, Т. Н. Са-
пожникова, С. В. Сергеев и О. А. Сергеева, В. Сечкина и Г. И. Сечкин, 
С. В. Сильченкова, В. А. Сластенин, В. Ю. Слюсарев, А. Б. Струков,  
А. П. Тряпицына, Е. Е. Федорова, Е. А. Чекунова, С. М. Юсфин и др.), 
как педагогической поддержки обучающихся (И. А. Голицина,  
Т. Ю. Ксензова, Л. И. Новикова и др.); 

– педагогического сопровождения различных аспектов образова-
тельного процесса в ОО МВД России (Н. Я. Большунова, И. Н. Дмит-
риев, М. Ю. Дмитриев, Н. Н. Зайцев, А. А. Кежов, А. Н. Молоствов, 
С. В. Оспенников, А. С. Отраднова и др.) и адаптации курсантов  
к образовательному процессу (С. В. Демочкин, М. А. Шелепова и др.). 

В настоящее время в педагогической теории и практике высшего 
образования выявляются противоречия: 

на социально-ведомственном уровне:  
– между потребностью общества и государства в сотрудниках ор-

ганов внутренних дел (ОВД), соответствующих личностно-профес-
сиональным требованиям специалиста уже в период обучения в ОО 
МВД России, что в значительной мере обусловлено интенсивной 
адаптацией курсантов к образовательному процессу, и их недоста-
точной готовностью к новым образовательным условиям системы 
высшего образования;  
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– между усложнением профессиональных функций специалиста 

ОВД, обусловленным требованиями современного общества, и реали-

зуемой системой образования с преимущественно традиционными 

моделями адаптации курсантов к служебной, учебно-воспитательной, 

профессиональной деятельности; 

на научно-теоретическом педагогическом уровне:  

– между методологической разработанностью вопроса педагоги-

ческого сопровождения студентов в период адаптации к образова-

тельному процессу ООВО и его фрагментарной представленностью 

на уровне ОО МВД России;  

на научно-методическом педагогическом уровне:  

– между необходимостью подготовки педагогических кадров в ОО 

МВД России к реализации эффективного педагогического сопровож-

дения курсантов в период адаптации к образовательному процессу  

и отсутствием специальных курсов, программ, методических разра-

боток, моделей для профессорско-преподавательского состава и ру-

ководящего состава учебно-строевых подразделений.  

Данные противоречия обозначили проблему исследования: каковы 

особенности концептуально-инструментальной модели педагогиче-

ского сопровождения курсантов ОО МВД России в период адаптации 

к образовательному процессу. 

Масштабность темы потребовала необходимх ограничений, со-

средоточения на педагогическом сопровождении курсантов первого 

курса в период адаптации к образовательному процессу.  

Целью исследования определены проектирование, научное обос-

нование и экспериментальная проверка эффективности концептуаль-

но-инструментальной модели педагогического сопровождения кур-

сантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному про-

цессу. Объектом исследования обозначена адаптация курсантов  

ОО МВД России к образовательному процессу, предметом исследо-

вания – особенности педагогического сопровождения курсантов ОО 

МВД России в период адаптации к образовательному процессу на ос-

нове концептуально-инструментальной модели.  

Организуя свою научно-экспериментальную деятельность, мы ис-

ходили из предположений о том, что: 

– адаптация курсантов к образовательному процессу ОО МВД Рос-

сии – педагогическая адаптация – это главный механизм (способ) эф-

фективного включения личности в новые, противоречивые по своей 

сути отношения: служебные, учебно-воспитательные и квазипрофес-
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сиональные, – что требует его субстанциализации, этапности, раскры-

тия общих и специальных педагогических условий реализации; 
– педагогическое сопровождение курсантов ОО МВД России в пери-

од адаптации к образовательному процессу будет эффективным, если:  
а) оно реализуется одновременно на уровне подсистемы педагоги-

ческого процесса, воплощенной в концептуально-инструментальную 
модель, и педагогической фасилитации как конкретной помощи кур-
сантам в педагогическом взаимодействии;  

б) оно опирается на интегративный подход к проектированию, ре-
ализации, оцениванию, прогностике адаптационного педагогического 
процесса; 

в) выделены функциональные блоки-модули концептуально-
инструментальной модели педагогического сопровождения курсантов 
ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу, 
разработаны программа и методика ее реализации, указаны приори-
тетные виды, формы, средства педагогической деятельности; 

г) определены критерии, уровневые показатели эффективности 
педагогического сопровождения курсантов ОО МВД России в период 
адаптации к образовательному процессу, разработан специальный 
диагностический инструментарий.  

Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусло-
вили постановку и последовательное решение следующих задач: 

1. Изучив научную литературу по заявленной теме, унифициро-
вать понятийный аппарат исследования, конкретизировать его теоре-
тико-методологические основы.  

2. Проанализировать состояние проблемы педагогического сопро-
вождения курсантов ОО МВД России в период адаптации к образова-
тельному процессу, раскрыть его адаптационный ресурс (теоретиче-
ский и эмпирический), уточнив адаптирующие и дезадаптирующие 
факторы. 

3. Разработать и экспериментально апробировать функциональные 
блоки-модули концептуально-инструментальной модели педагогиче-
ского сопровождения курсантов ОО МВД России в период адаптации 
к образовательному процессу, представив программу и методику ее 
реализации.  

4. Провести констатирующий и формирующий эксперименты, 
определив критерии, уровневые показатели педагогического сопро-

вождения курсантов ОО МВД России в период адаптации к образова-
тельному процессу, представив диагностический инструментарий, ре-
зультаты экспериментальной работы. 
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5. Разработать методические рекомендации по реализации кон-

цептуально-инструментальной модели педагогического сопровожде-

ния курсантов ОО МВД России в период адаптации к образователь-

ному процессу.  

Методологической основой исследования стали логико-

семантический подход к анализу понятий «педагогическая адапта-

ция», «педагогическое сопровождение»; интегративный подход  

к анализу сложных объектов, явлений и педагогических процессов; 

диалектический, культурологический, системно-деятельностный, 

личностно ориентированный, компетентностный, контекстный, сре-

довой, экзистенциальный подходы к организации педагогической де-

ятельности в системе высшего образования.  

Теоретическую основу исследования определяют:  

– философские положения о сущности адаптации в контексте диа-

лектического материализма, экзистенциализма, светского гуманизма 

(Г. Гегель, Э. В. Ильенков, Ю. А. Урманцев, Э. Фромм, Ф. В. Цанн-

кай-си и др.); 

– концепции адаптации в психологии (Г. А. Балл, А. Н. Леонтьев,  

А. Маслоу, А. В. Петровский и др.), физиологии (Г. Селье и др.), социо-

логии (Л. В. Корель, С. И. Капица и др.), культурологии (М. С. Каган, 

Э. С. Маркарян и др.) и адаптационные концепции, ориентированные 

на педагогический процесс (А. К. Гришанов, В. В. Лагерев, В. А. Сла-

стенин, В. Д. Цуркан и др.);  

– междисциплинарный подход к изучению проблем молодежи 

постиндустриального общества (И. М. Ильинский, Вал. А. Луков  

и др.), теоретические положения о специфике юношеского, студенче-

ского возраста в период адаптации к образовательному процессу  

(К. С. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, А. А. Реан, Д. И. Фель-

дштейн и др.);  

– концепция педагогического сопровождения и педагогической 

поддержки обучающихся (А. Д. Андреева, О. С. Газман, В. М. Дуги-

нец, Л. П. Лазарева, Е. А. Лопатин, Н. Н. Михайлова, Н. А. Свиридов, 

А. П. Тряпицына, И. В. Ульянова, Е. Е. Федорова и др.);  

– концепции современного высшего образования (А. А. Вербиц-

кий, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, И. А. Колесникова, В. В. Краев-

ский, А. М. Новиков, Т. В. Пушкарева, В. А. Сластенин и др.), 

– концептуальные подходы к специфике высшего образования  

в ОО силовых ведомств, в том числе МВД России (И. А. Алёхин,  

О. А. Анашкин, О. А. Андросова, Н. Я. Большунова, В. П. Бондарев, 
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И. А. Голицина, Н. В. Ерошенков, В. Я. Кикоть, A. A. Кочин, С. И. Ра-

базанов, Н. В. Сердюк, С. Н. Тихомиров, И. В. Ульянова, М. А. Ше-

лепова, В. А. Якунин и др.).  
Для решения поставленных задач использовались следующие ме-

тоды научного исследования: теоретические – анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, интерпретация, абстрагирование, теоретическое 
моделирование; эмпирические – наблюдение, изучение и обобщение 
педагогического опыта, опрос, анкетирование, исследовательская бе-
седа, изучение продуктов деятельности курсантов и преподавателей, 
педагогический эксперимент; математические – ранжирование, ме-
тоды статистического анализа результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная база и этапы исследования. Ис-
следование осуществлялось на базе федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Мос-
ковский университет Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации имени В.Я. Кикотя» (Институт психологии служебной дея-
тельности органов внутренних дел) – далее МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя – и Рязанского филиала данного университета (факуль-
теты по направлениям подготовки «Экономическая безопасность», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности») в течение 
2014–2017 гг. Исследованием было охвачено 212 человек: 180 кур-
сантов, 32 представителя профессорско-преподавательского и руко-
водящего состава учебно-строевых подразделений. 

Первый этап исследования – подготовительный (2014 г.) был свя-
зан с оценкой состояния проблемы в отечественной системе образо-
вания в целом и в системе МВД России в частности, теоретическим 
анализом научной литературы, формулированием замысла исследо-
вания и обоснованием его предметной области, формулированием 

темы, разработкой логической структуры исследования, его методо-
логических основ, оформлением концептуально-инструментальной 
модели, а также с проведением скринингового среза методами анке-
тирования и интервьюирования. 

Второй этап исследования – констатирующий (2014–2015 гг.) – 
посвящен изучению уровня педагогического сопровождения курсан-
тов ОО МВД России в период адаптации к образовательному процес-
су, разработке программы экспериментальной работы, ее первичной 
фрагментарной апробации.  

Третий этап исследования – опытно-экспериментальный (2015–
2016 гг.) – был направлен на проведение формирующего эксперимен-
та, проектирование, моделирование и экспериментальную проверку 
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эффективности концептуально-инструментальной модели педагогиче-

ского сопровождения курсантов ОО МВД России в период адаптации 
к образовательному процессу; написание статей, текста монографии.  

Четвертый этап исследования – аналитико-обобщающий (2016–
2017 гг.) – представлен анализом, систематизацией и обобщением 
данных, полученных в результате педагогического эксперимента; 
итоговым оформлением текста проведенного иследования.  

Научная новизна исследования состоит в том, что:  
– преодолена неопределенность в интерпретации дефиниций 

«адаптация к образовательному процессу», «педагогическая адапта-
ция», «педагогическое сопровождение»; подтверждена аналогия 
между дефинициями «адаптация к образовательному процессу»  
и «педагогическая адаптация»;  

– в педагогический тезаурус введена «адаптационная компетенция»; 
– обоснованы характеристики концептуально-инструментальной 

модели педагогического сопровождения курсантов в период адапта-
ции к образовательному процессу ОО МВД России; определено, что 
ее реализация обеспечивает эффективную форсированную адапта-
цию курсантов; 

– выявлены этапы педагогического сопровождения курсантов  
ОО МВД России в период адаптации: 

1. Предадаптационный (подготовительный).  
2. Адаптационный (2.1. Когнитивный (ознакомительный). 2.2. Ин-

грессивный (первичного взаимодействия). 2.3. Интегративный (со-
труднический);  

– обоснованы направления педагогического сопровождения курсан-
тов ОО МВД России в период адаптации: служебное, учебное, воспита-
тельное, квазипрофессиональное, опирающиеся на имманентную осно-
ву социально-психологической адаптации субъектов образовательного 
процесса к педагогическому и служебному взаимодействию; 

– определено, что для эффективного педагогического сопровож-
дения курсантов в период адаптации необходимо освоение ими спе-
циального дидактического конструкта – адаптационно-дидактичес-
кого модуля, благодаря которому интенсивно осваиваются знания, 
умения, навыки адаптации к образовательному процессу;  

– выявлена двусоставная сущность педагогического сопровождения: 
как подсистемы педагогической системы ООВО и фасилитации курсанту; 

– разработаны программа и методика педагогического сопровож-
дения курсантов в период адаптации к образовательному процессу 
ОО МВД России, опирающиеся на интегративный подход;  
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– обоснованы критерии, показатели и уровни педагогического со-

провождения курсантов в период адаптации к образовательному про-

цессу ОО МВД России;  
– раскрыта сущность методических рекомендаций педагогическо-

му коллективу ОО МВД России по реализации модели педагогиче-
ского сопровождения курсантов в период адаптации к образователь-
ному процессу, по реализации курсантами индивидуальных адапта-
ционных маршрутов.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
уточнена сущность понятий «адаптация к образовательному процессу», 
«педагогическая адаптация», «педагогическое сопровождение»; «адап-
тация курсантов к образовательному процессу ОО МВД России»; тео-
ретически обоснованы: актуальная компетенция – «адаптационная»; 
феномен «форсированная адаптация курсантов»; методология педаго-
гического сопровождения курсантов ООВО МВД России в период 
адаптации к образовательному процессу, отраженная в соответствую-
щей концептуально-инструментальной модели; определены и теорети-
чески обоснованы методы диагностики педагогического сопровожде-
ния курсантов в период адаптации к образовательному процессу в со-
ответствии с выделенными критериями и показателями.  

Практическая значимость исследования заключается в возмож-
ности оптимизации педагогического сопровождения курсантов в пери-
од адаптации к образовательному процессу ОО МВД России посред-
ством внедрения в практику разработанной концептуально-инструмен-
тальной модели; программа педагогического сопровождения курсантов 
в период адаптации к образовательному процессу ОО МВД России, ме-
тодические рекомендации, диагностический инструментарий могут 
быть реализованы в ОО силовых ведомств. Материалы исследования 

полезны в системе подготовки и переподготовки профессорско-препо-
давательского состава и руководящего состава учебно-строевых под-
разделений ОО МВД России, в разработке программ, содействующих 
повышению уровня учебно-профессиональной готовности курсантов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается методологической обоснованностью исходных теоре-
тических положений, соответствием методов исследования его целям 
и задачам; репрезентативностью источниковой базы исследования; 
достаточным объемом выборки и статистико-математической обра-
боткой результатов; опытно-экспериментальной проверкой основных 
положений выдвигаемой гипотезы; апробацией и внедрением резуль-
татов исследования в практику ОО МВД России.  
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Проведя исследование в области педагогического сопровождения 

курсантов образовательных организаций МВД России в период адап-
тации к образовательному процессу, мы пришли к утверждению сле-
дующих положений: 

I. «Адаптация курсантов к образовательному процессу» – аналог 
понятия «педагогическая адаптация» – это:  

1) специфический вид активной самостоятельной деятельности 
обучающихся в педагогическом и служебно-профессиональном взаи-
модействии, в целостном педагогическом процессе ООВО на основе 
знаний, умений, навыков, опыта интеграции в образовательный про-
цесс (адаптационного дидактического субмодуля), выступающей де-
терминантой эффективности обучения (самообучения) и воспитания 
(самовоспитания), служебной деятельности, личностного и профес-
сионального развития;  

2) процесс интеграции курсантов с образовательным процессом 
ООВО на основе согласия с его системой ценностей, норм, правил, 
традиций, требований при сохранении собственной автономности,  
в результате чего формируется готовность к освоению общекультур-
ных, профессиональных, профессионально-специальных компетен-
ций при сформированности адаптационной компетенции. Этапы 
адаптации курсантов: 

1. Предадаптационный (подготовительный) этап.  
2. Адаптационные этапы:  
2.1. Когнитивный (ознакомительный) этап.  
2.2. Ингрессивный (первичного взаимодействия) этап.  
2.3. Интеграционный (сотруднический) этап.  
II. Педагогическое сопровождение курсантов ОО МВД России – 

актуальное условие адаптации курсантов к образовательному про-
цессу; двухуровневое явление:  

1) в широком, объективном, смысле – это подсистема образова-
тельной системы ОО, в контексте которой реализуется специальная 
деятельность профессорско-преподавательского состава и руководя-
щего состава учебно-строевых подразделений и формируется адапта-
ционная среда;  

2) в узком, субъективном, смысле – это непосредственная фасили-
тативная деятельность педагога (курсового офицера, преподавателя) 
по отношению к курсантам в образовательном процессе, их поддерж-
ка в сложных жизненных ситуациях. 

III. Концептуально-инструментальная модель педагогического со-
провождения курсантов в период адаптации к образовательному про-
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цессу ОО МВД России состоит из двух модулей: концептуального, 
включающего факторный, методологический и адаптационный ди-
дактический субмодули, и инструментального (технологического), 
включающего целевой; субъектный; организационно-процессуаль-
ный; средовой; оценочно-диагностический, мониторинговый; кор-
рекционный; результативный; аналитико-рефлексивный субмодули.  

IV. Диагностика педагогического сопровождения курсантов ОО 

МВД России в период адаптации к образовательному процессу охва-

тывает собой:  

1) период интенсивного отслеживания (первый год обучения);  

2) период пролонгированного отслеживания (с 1 по 5 курсы); 

включает критерии эффективности педагогического сопровождения 

курсантов в период адаптации к образовательному процессу:  

а) систематическое функционирование педагогического сопро-

вождения курсантов в период адаптации к образовательному процес-

су как подсистемы образовательной системы ОО.  

б) скорость протекания адаптации курсантов к образовательному 

процессу в условиях специального педагогического сопровождения.  

в) качество ведущих видов деятельности курсантов в период адап-

тации к образовательному процессу в условиях педагогического со-

провождения.  

г) удовлетворенность курсантов/педагогического коллектива пе-

дагогическим сопровождением адаптации курсантов к образователь-

ному процессу; уровневые показатели: 1) оптимальный (высокий);  

2) удовлетворительный (средний); 3) неудовлетворительный (низкий, 

крайне низкий). 

V. Методические рекомендации по реализации концептуально-

инструментальной модели педагогического сопровождения курсантов 

ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу 

ориентированы на профессорско-преподавательский и руководящий 

состав педагогического коллектива (опора на технологии адаптаци-

онной работы с учебным взводом, отдельной личностью) и курсантов 

(как субъектов служебно-педагогического сотрудничества и проекти-

ровщиков индивидуальных адаптационных маршрутов). 
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Г л а в а  1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРСАНТОВ 

ВУЗОВ МВД РОССИИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
 

§ 1.1. Генезис феномена «адаптация курсантов  

к образовательному процессу образовательных  

организаций МВД России» 
 

Вошедший в науку термин «адаптация» (от позднелат. adaptatio – 

приспособление, прилаживание) в контексте физиологии (Г. Ауберт, 

1864 г.) постепенно стал пониматься как результат приспособитель-

ного процесса – адаптациогенеза, протекающего при взаимодействии 

живых систем с окружающей их средой, – И. П. Павлов, Г. Селье,  

И. М. Сеченов и др. [287]. 

С течением времени, в условиях усложнявшейся внутренней, 

субъективной жизни человека европейской цивилизации, с середины 

XX в. в гуманитарных науках усиливается интерес к личностно-

социальным отношениям, становится очевидной недостаточность 

биологических взглядов на адаптацию. Ю. А. Урманцев замечает: 

«Адаптация – это приноровление системы признаков телеообъектом-

системой к особенностям среды его обитания для реализации им его 

целей в этой среде» [360, С. 36]. Телеообъект – любой объект, кото-

рый является целеустремленным, деятельностно-активным, способ-

ным адаптироваться посредством признаков, созданных или создава-

емых (не всегда им самим) сообразно собственным целям и другим 

присущим ему особенностям, а также особенностям среды своего 

обитания. Определяются две стратегии взаимодействия личности  

с обществом: пассивная (личность следует принятым обычаям, пра-

вилам и нормам поведения) и активная (человек преобразует себя  

и общество); между данными полюсами реализуются промежуточные 

стратегии [360].  

В настоящее время феномен «адаптация» межотраслевой, он сфоку-

сировал на себе уникальную методологию, охватывающую естествен-

нонаучный и гуманитарный подходы, где достижения биологии ис-

пользуются для понимания, описания социальных процессов. В этом 

случае закономерно условное разделение подходов к изучению адапта-

ции на естественнонаучный и социальный блоки, где последний вклю-

чает в себя философский, социально-философский, психологический, 

социально-психологический, культурологический, педагогический, со-
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циально-педагогический и другие подразделы. Междисциплинарность 

понятия «адаптация» обусловлена характером структуры сложнейшего 

явления – человека (Б. Г. Ананьев выделил несколько десятков наук, 

его изучающих), а также спецификой сред, влияющих на него макро-, 

мезо-, микросоциумов (А. В. Мудрик) [15; 214].  

В настоящее время отсутствует общая теория адаптации. В отече-

ственной науке наблюдаются глубокие противоречия в рассмотрении 

и оценках сущности, механизмов, видов, форм, структуры данного яв-

ления. В частности, Е. К. Завьялова, В. И. Медведев, А. А. Суханов  

и др. отказываются от необходимости выделения различных видов  

и уровней адаптации, говорят об искусственности данного акта [121; 

198; 332]. В свою очередь, не отвергая доктрину целостности, систем-

ности адаптации, характеризующей взаимодействие человека с при-

родной и социальной средами, мы придерживаемся позиции А. Г. Ма-

клакова, А. В. Морозова, А. А. Реана и др., подчеркивающих важность 

признания видов адаптации (биологической, социальной, психологи-

ческой, педагогической и пр.) и их взаимовлияния [188; 209; 279].  

В рамках изучаемой темы возникает необходимость исследования 

феномена адаптации в определенной иерархии, как:  

1) междисциплинарного гуманитарного явления, которое в самом 

широком значении являясь «инвариантным для конкретных научных 

дисциплин, есть особая форма отражения системами воздействий 

внешней и внутренней среды, заключающаяся в тенденции к уста-

новлению с ними динамического равновесия. Такое равновесие обес-

печивает гармоничное соотношение системы с ее внутренней и внеш-

ней средой и развитие данной системы» [140];  

2) педагогического феномена, благодаря которому согласуются: 

деятельность личности и всех субъектов образовательного процесса, 

устойчивость отношений между обучающимися и педагогическим 

пространством, обеспечивающим их автономность, целеустремлен-

ность, творческую активность и опирающимся при этом на достиже-

ния смежных наук.  

В педагогическом поле адаптация, в свою очередь, также может 

рассматриваться многопланово как явление: 1) постоянно сопровожда-

ющее человека, обеспечивающее его жизнеспособность; 2) связанное  

с новыми этапами в жизни человека; 3) связанное с конкретной жиз-

ненной ситуацией. Процесс адаптации молодежи к обществу неизбе-

жен, он непременный спутник развития, – подчеркивает М. С. Яниц-

кий; развитие – это стратегия, а адаптация – тактика процесса лич-
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ностного развития. Переходя от одной точки развития к другой, чело-

век автоматически переходит от одного фрагмента адаптации к дру-

гому, и личностное развитие есть череда адаптаций [408]. 

Проведение современной реформы российского образования, от-

раженной в Федеральных государственных стандартах высшего обра-

зования, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)  

и других государственных документах, обусловленное кардинальны-

ми политическими, экономическими, социокультурными трансфор-

мациями в мире и стране, вхождением Российской Федерации в Бо-

лонскую систему (2003 г.), связано, в том числе, с активизацией субъ-

ектной позиции обучающихся, развитием их самостоятельности, от-

ветственности, мобильности, креативности в системе высшего обра-

зования, повышением требований к их теоретико-практической ком-

петентности в избранной профессиональной сфере, что выдвигает на 

первый план проблему адаптации студентов – вчерашних школьни-

ков к новым образовательным условиям, к вызовам времени.  

Для курсантов ОО МВД России наряду с выше перечисленными 

документами актуально также содержание Федерального закона  

«О полиции» № 3-ФЗ (от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ), в котором пред-

ставлены требования к личности сотрудника ОВД: это, прежде всего, 

защитник «жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан», способный к искренней, бескорыст-

ной помощи человеку, самоотверженному служению Отечеству,  

к «контролю за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции» в различных областях профессиональной деятельности. Это че-

ловек-гуманист, уважающий права и свободы граждан, ответствен-

ная, высоконравственная личность. Перечисленным характеристикам 

курсанты-первокурсники должны соответствовать с самого начала 

обучения в ОО МВД России в связи с присвоением им воинского зва-

ния «рядовой полиции» уже в первом семестре и реальным включе-

нием в служебную деятельность и подчиняться требованиям Дисци-

плинарного устава ОВД Российской Федерации (2012) [362; 363; 

364]. Факт изначального частичного приобщения курсантов к про-

фессии, выполнению служебных обязанностей непосредственно в об-

разовательном процессе указывает на необходимость форсирования 

процесса адаптации курсантов к образовательному процессу [359].  

Все вышеизложенное показывает, что изучение сущности адапта-

ции курсантов ОО МВД России к образовательному процессу требует 
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трехуровневого подхода: общего, специального и частного, – опира-

ющегося на межнаучные связи. Общий уровень связан с исследова-

нием вопросов адаптации личности к социуму, социальным институ-

там с определением методологических основ философского, общена-

учного уровней; специальный – со спецификой адаптации обучаю-

щихся (студентов) к системе высшего образования (ВО); частный –  

с исследованием сущности адаптации курсантов ОО МВД России  

к образовательному процессу. Межнаучный подход к изучению педа-

гогических явлений, интеграционные тенденции в педагогике отра-

жены в трудах П. З. Абдулаевой, В. М. Видгофа, Э. Н. Гусинского,  

В. А. Сластенина и др. [1; 68; 92; 362]. 

Так, обращение к философии показывает значительный интерес 

ученых к адаптации как центральной проблеме отношений личности 

и общества. Г. В. Ф. Гегель подходил к ней как идее развития: «Объ-

ект (идея) порождает «свое иное», которое, взаимодействуя с поро-

дившим ее основанием и, перестраивая ее, формирует новое целое», – 

уходя от факта приспособления и обращаясь к концепции взаимодей-

ствия (новое, рожденное старым, перестраивает это старое); адапта-

ция рассматривается как изменение идеи (сущности мира) [81, С. 57];  

Н. А. Бердяев размышлял над адаптацией через призму отношения 

человека к свободе, самореализации, бесконечного познания себя  

и мира, через противоречия материалистических и религиозных 

взглядов общества, личности [39]. 

Апологеты исторического материализма – Э. В. Ильенков,  

К. Маркс, В. С. Стёпин и др., – сущность адаптации личности (ребенка) 

к обществу раскрывают через обогащение культурным наследием, про-

буждение самостоятельной активности, включение в совместно-

разделенную со взрослым деятельность, обязательный процесс воспи-

тания [129]. В данном контексте убедительно раскрывает свой адапти-

рующий потенциал такое современное философское направление, как 

светский гуманизм – Я. Б. Головин, В. А. Кувакин, Ф. В. Цанн-кай-си  

и др., – акцентирующий в адаптации человека к обществу активность, 

альтруизм и созидание, принятие гуманистических принципов, изу-

чение философии, постижение культуры и приобщение к ней, а также 

способность рационально соотносить явления «свобода» и «ответ-

ственность», «труд» [378]. 

В контексте экзистенциализма Ж. П. Сартр показывает: адапта-

ция – это придание материи индивидуальных значений, смысловых 

образований, во взаимодействии с которыми человек формирует 
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свою индивидуальность [295, С. 319–345]; адаптация к внешней среде 

способна формировать личность человека, для чего необходимо 

осмысление реализуемого взаимодействия; в процессе адаптации че-

ловек наделяет объекты внешней среды «индивидуальными значени-

ями», реагируя, прежде всего, на само значение объекта.  

Э. Фромм в своих трудах соединил идеи психоанализа, марксизма 

и экзистенциализма. В частности, он определил: в процессе динами-

ческой адаптации у индивида развивается ряд стимулов, мотивиру-

ющих чувства и действия. Однако в постиндустриальном обществе 

процесс адаптации значительно затруднен. Выявляется разрыв между 

процессами индивидуализации и развития личности, что приводит  

к чувству изоляции, порождающему механизмы бегства от реально-

сти, от свободы, а в целом – от самореализации. В противовес предла-

гается спонтанная активность как свободная деятельность личности, 

проявляющаяся в эмоциональной, интеллектуальной и чувственной 

жизни человека, в его воле [371, С. 121–122]. М. К. Мамардашвили, вы-

являя в экзистенциализме взаимосвязь идеального и материального, 

выражение социального в идеях внутреннего мира личности, утвержда-

ет: противоречие объективно-социального и субъективно-индивидуаль-

ного исходит из ощущения непричастности личности к «созиданию ис-

тории и исторического мира вокруг себя» [190, С. 155].  

Наряду с этим в обозначенной в 80-е годы прошлого века идеоло-

гии – постмодернизме (Фр. Лиотар) – адаптация человека к обществу, 

жизни трактуется как ретроградское явление; навязываемые личности 

постиндустриальным обществом установки на потребительство, эк-

лектизм, виртуальное Интернет-пространство нивелируют адаптацию 

как активность субъекта, оставляя ему роль безответственного и не-

самостоятельного, ведомого, пассивно-безразличного приспособлен-

ца ко всему происходящему, не обремененного морально-

нравственными обязательствами перед обществом – Д. Ваттимо,  

Ж. Деррида и др. [37].  

В. С. Стёпин, А. Б. Толстов указывают на необходимость поиска 

таких философских теоретико-методологических исследовательских 

подходов к адаптации, которые отвечали бы истинной онтологии со-

циальной адаптации личности (следовательно, и педагогической) 

[327; 341].  

Психологическая адаптация выражается в перестройке динами-

ческого стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями 

окружающей среды. Психологическая научная литература представ-
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ляет десятки толкований дефиниции «адаптация», в которых она рас-

сматривается и как явление, и как процесс, и как способность, и как 

результат с учетом социокультурных норм, традиций, ориентаций 

или только как приспособительное поведение.  

Абсолютизация биологического подхода к личности (Ф. Гальтон  

и др.) ограничивает изучение социальных вопросов, как указывает 

В. Ю. Верещагин, рамками организмоцентризма, крайне опасна  

в связи с его деструктивной сущностью, когда ценность человека 

осмысляется с учетом его расовой, классовой принадлежности, гене-

тической предрасположенности к деятельности [67]. Несмотря на это, 

данный подход недопустимо игнорировать. В частности, для нашего 

исследования важны идеи сензитивных периодов развития личности; 

наличия в личности врожденных и приобретенных качеств; опоры на 

физиологические основы умственной деятельности, психических ре-

акций личности и др. [261]. Г. Селье трактовал адаптацию в контексте 

теории стресса – естественного жизненного явления, где она понима-

ется как поддержание гомеостаза целостного организма [301, С. 39], 

благодаря чему появилась возможность научного обоснования инте-

грации физиологических, психофизических, психологических, соци-

альных аспектов адаптации человека в период проживания любой но-

вой для него жизненной ситуации.  

Анализ направлений классической психологии показал ее серьез-

ное внимание к изучению адаптации. В рамках теории психоанализа 

(З. Фрейд и др.) адаптация связана с развитием защитных механиз-

мов личности, благодаря которым уравновешиваются личностные 

подструктуры Ид, Эго и Супер-Эго и человек избегает невроза [370].  

Бихевиористы (Дж. Уотсон, Э. Ч. Толмен и др.) определили адап-

тацию как приспособление личности к реализуемым стимулам, про-

воцирующим риск абсолютного подчинения человека предъявляе-

мым требованиям. Необихевиористами (А. Бандура и др.) [31] акцент 

был поставлен на социальной стороне социально-психологической 

адаптации как процессе достижения состояния гармоничного взаи-

модействия индивида со средой. Главной причиной дезадаптации 

личности считается «неправильное поведение» [59; 217]. 

Когнитивная концепция Ж. Пиаже придала импульс толкованию 

адаптации с учетом субъективного фактора – интеллекта, где веду-

щие механизмы – процессы ассимиляции и аккомодации. То есть ин-

теллект «стремится к установлению равновесия между ассимиляцией 

и аккомодацией, устранению несоответствий или расхождений между 
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реальностью и ее отображением, созданным в уме» [251]. Г. А. Балл 

доказывает, что важное направление активности субъекта составляет 

поиск им для себя такой среды, которая наилучшим образом гармо-

нировала бы с его индивидуальными свойствами [30, С. 97].  

Представители гуманистической психологии актуализировали 

проблемы субъекта в процессе социализации. А. Маслоу ввел в науку 

понятие личностной самоактуализации, напоминая: равновесие, 

адаптация, укорененность в среде могут уменьшить или уничто-

жить стремление человека к саморазвитию. В системе «идентифи-

кация – отчуждение» необходимо, помимо приспособления человека 

к окружающему миру, принимать отчуждение во внутреннем плане,  

в плане его личностного становления, развития самосознания. Имен-

но такой подход позволяет личности эффективно общаться с окру-

жающими и в то же время оставаться самой собой. К. Роджерс под-

черкнул роль адекватности самооценки, креативности, открыто-

сти новому, степени конгруэнтности среде в эффективной адапта-

ции личности к ней [377].  

В. Франкл, основоположник логотерапии, в рамках экзистенци-

альной психологии раскрыл сущность адаптации человека к социу-

му, миру как способность к нахождению, открытию конструктив-

ного жизненного смысла и ценностей, значимых для личности и да-

ющих возможность преодолевать проблемные ситуации и фрустра-

ции, избегать «экзистенциального вакуума» как ощущения никчем-

ности своего существования [369].  

В контексте культурно-исторической школы Л. С. Выготский, 

отождествляя личность с самосознанием, подчеркивал, что она фор-

мируется в процессе интериоризации традиций, социальных форм 

поведения, которые становятся способами индивидуальной адапта-

ции и саморегуляции. В данном процессе важен сплав аффекта и ин-

теллекта, потому сами личностные структуры – это своего рода ре-

зультат переживания воздействий среды [73].  

Рассматривая адаптацию человека как одно из фундаментальных 

условий становления субъекта социальной среды, освоения позитив-

ных ролей во взаимоотношениях с другими людьми, с общественной 

значимостью его жизненных целей, С. Л. Рубинштейн указывает на 

основной принцип развития: «внешнее через внутреннее», когда 

внешние воздействия преломляются через внутреннее состояние че-

ловека, его потребности, интересы, уровень готовности к восприятию 

этих воздействий [289]. А. Н. Леонтьев в контексте теории деятель-
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ности говорит о мотивах, целях, средствах деятельности как адапта-

ционном механизме развивающегося ребенка, подчеркивает роль его 

общения со взрослым и организованную взрослыми деятельность 

детей (обучающихся). Именно собственные действия субъекта есть 

основной путь «присвоения» исторического опыта, путь формирова-

ния способностей, необходимых для таких действий [178]. В малоиз-

вестных «Методологических тетрадях» А. Н. Леонтьев открывает но-

вую сторону адаптации личности – адаптацию к собственным от-

ношениям, жизни, биографии в ситуации эмансипации, автономиза-

ции от взрослых в подростково-юношеский период. «На каждом по-

вороте жизненного пути ему (человеку) нужно от чего-то освобож-

даться, что-то утверждать в себе». В советский период, с учетом реа-

лизуемой государством доктрины единства личности и общества,  

в трудах К. А. Абульхановой-Славской, М. И. Дьяченко и Л. А. Кан-

дыбовича, В. И. Ковалева, А. А. Налчаджяна и др. в адаптации рас-

крывается активный характер указанного взаимодействия, когда 

личность может и приспособиться к изменившимся социальным усло-

виям, и, по мере необходимости, преобразовать их [2; 147; 217]. 

А. В. Петровский указал на процесс социально-психологической 

адаптации как вид взаимодействия личности с окружающей средой,  

в ходе которого согласовываются и ожидания его участников. Важ-

нейшей компонентой адаптации определяется согласование само-

оценок и притязаний субъекта с его возможностями и реальностью 

социальной среды, в которой индивид обретает социальный статус  

и реализует возможности приспособления к данной среде [250]. 

Адаптация – это момент становления личности индивида, микроцикл 

в ее развитии, в ходе которого происходит усвоение действующих в 

обществе норм (нравственных, учебных и т. д.) и овладение приема-

ми и средствами деятельности; прохождение этой фазы в значи-

тельной степени определяет характер дальнейшего личностного 

развития индивида. «Каждому из моментов акта персонализации со-

ответствует особый процесс: адаптация – присвоение индивидом со-

циальных норм и ценностей, становление социально-типического; 

индивидуализация – открытие или утверждение Я, выявление своих 

склонностей и возможностей, особенностей характера, становление 

индивидуальности; интеграция – изменение жизнедеятельности 

окружающих людей... становление всеобщего» [250, С. 34].  

Несмотря на то, что в психологическом подходе к рассмотрению 

адаптации личности к новым условиям жизнедеятельности различные 
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препятствия фиксируются как естественные, закономерные, ученые 

концентрируют внимание на кризисных ситуациях. Они связаны с за-

труднениями выполнения стоящей перед человеком задачи в услови-

ях высокой значимости результата выполняемой им деятельности, – 

говорит Е. Н. Туманова [345], создавая потенциальную угрозу удо-

влетворению фундаментальных потребностей индивида, блокируя 

решение той или иной проблемы привычным способом. В этом слу-

чае, – уточняет Ф. Е. Василюк [62], – сознание не принимает бытие  

и теряет способность его осмыслять и направлять. Т. А. Грозная, изу-

чая адаптацию курсантов ОО МВД России к образовательному про-

цессу, предлагает свести все кризисные ситуации, переживаемые 

курсантами, в две группы: 1) кризисные ситуации жизни («биографи-

ческие»); 2) кризисные ситуации основной (учебной и служебной) 

деятельности («профессионально обусловленные») [90]. 

Психологическая адаптация личности неразрывно связана с соци-

альной, которая одновременно является и условием, и показателем ее 

эффективности. По своей сути социальная адаптация означает 

установление нормальных, социально полезных отношений между 

человеком и обществом (Э. Дюркгейм, Ф. Знанецкий, Г. Спенсер  

и др.). Для нас важным было рассмотрение социальной адаптации  

в социологии, что вносит свой вклад в рассмотрение сущности педа-

гогической адаптации. Социальная адаптация (А. А. Налчаджян) – 

это состояние взаимоотношений личности и группы, при котором 

личность без длительных внешних и внутренних конфликтов про-

дуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет 

свои социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем 

ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, 

переживает состояние самоутверждения и свободно выражает 

свои творческие способности [217]. С. И. Капица подчеркивает, что 

«непрерывное внутреннее стремление человека к развитию и карди-

нально изменяющаяся социальная среда являются постоянными ис-

точниками адаптации». Движущей силой социальной адаптации 

определен человек, который <…>, моделируя свое поведение, спо-

собствует развитию и личности, и среды» [139].  

В эволюционном направлении (Л. Вайда, Л. Уайт и др.) социальная 

адаптация сопрягается с культурой. Культура – своеобразная адап-

тивная система или пространство, необходимое для человеческой 

жизнедеятельности. Э. С. Маркарян, развивая в адаптации культу-

рологический подтекст, считает, что «адаптивная функция культуры 
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непосредственно, логически выводится из самого определения куль-

туры как способа человеческой деятельности, ибо феномен деятель-

ности имеет исходную адаптивную ориентацию [194, С. 98]. Сфор-

мированная социокультурная среда всегда адаптивна, она становится 

инструментом саморазвития, самосохранения общественной жизни 

людей, содействуя их социализации, т. е.  адаптивная среда изначально 

функциональна: ею выполняются функции стабилизации и самосохра-

нения, созидательно-адаптирующая. Обращение к концепции аккульту-

рации (T. Грейвс, Н. М. Лебедева, Р. Редфилд, М. Херсковиц и др.), где 

центральной является идея адаптации человека к новой культурной 

среде, позволяет актуализировать социокультурный аспект адапта-

ции личности в педагогической среде как культурной [255].  

C 1960-х гг. К. Обергом был введен в научный оборот термин 

«культурный шок», обозначающий, в том числе, и общую ситуацию, 

когда человек вынужден приспосабливаться к новому порядку, при 

котором не работают ранее усвоенные культурные ценности и модели 

поведения [219]. Симптомами культурного шока являются повы-

шенная тревожность, страх, раздражительность, недостаток уве-

ренности в себе, бессонница, чувство изнеможения, депрессия, ощу-

щение потери контроля над ситуацией, собственной некомпетент-

ности и неисполнения ожиданий (может выражаться в приступах 

гнева, агрессивности и пр.) [132].  

М. С. Каган убедительно доказывает, что адаптация личности  

к новым условиям обусловлена ее культурной компетентностью как 

совокупностью знаний, умений, навыков и ценностных ориентаций, 

позволяющих осознанно воспринимать процессы и явления культур-

ной жизни, адекватно учитывать требования общественной регуля-

ции отношений, проявлять социальную адаптивность и психологиче-

скую мобильность, эффективно участвовать в социально-культурной 

деятельности [135]. 

Социально-психологическая адаптация возникает на стыке пси-

хологии и социологии, укрепляя личностно развивающий потенциал 

человека как биопсихосоциальной системы. А. А. Реан подразумевает 

под ней психологический и социальный виды адаптаций в их сово-

купности, что позволяет личности достичь самореализации в гармо-

нии с социальной средой. При этом эти стороны адаптации иногда 

вступают в противоречие. Социальная среда может не только облег-

чать процесс адаптации, но и затруднять его, если общество относит-

ся к личности негативно [279].  
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В современных научных источниках социально-психологическая 

адаптация понимается разнопланово, как адаптация поведенческая (со-

циальная) и личностная (психологическая) – Ф. Б. Березин, С. А. Лари-

онова, И. А. Милославова, Г. Г. Овчинникова [40; 177; 202]. А. А. Нал-

чаджян рассмотрел адаптированность как результат процесса адап-

тации, а медиационную компоненту, связующую их, – адаптивность 

как способность человека к адаптации [217].  

На основе изучения современной немецкой литературы (Э.-Д. Лан-

терманн, Х. Эссер, и др.) была выявлена необходимость формирова-

ния у молодежи, включающейся в новую социальную среду, осознан-

ной субъектной позиции, социально-личностных и культурных ком-

петенций, в которых важно деятельностное начало [411]. 

Анализируя генезис феномена «адаптация курсантов к образова-

тельному процессу системы высшего образования МВД России», мы 

отметили его синкретизм, что потребовало четкого определения 

научного поля исследования – педагогического. В связи с этим в ка-

честве семантического аналога нами введено в педагогический лек-

сикон понятие «педагогическая адаптация» [359], которое мы харак-

теризуем как субстанциональное, как родовое в педагогической 

науке. В свою очередь, понятие «педагогическая адаптация курсантов 

к образовательному процессу» – видового уровня. 

Педагогическая адаптация – вид социальной (в широком смыс-

ле) адаптации – феномен по своей сути достаточно новый для гума-

нитарных наук, несмотря на частое прямое и косвенное использова-

ние в теории и практике педагогики (учебная, школьная адаптация  

и пр.). Обращение к диссертационным исследованиям по специально-

стям 13.00.01, 13.00.08 выявило в них как наличие данной дефиниции, 

так и тенденцию непреднамеренного ухода авторов из педагогической 

сферы в психологию, социологию и др. (Т. П. Браун, Н. В. Пилипчев-

ская и др. [58; 252]).  

Для нас важно в данной работе, указав на теснейшую связь сущно-

сти педагогической адаптации с пониманием адаптации в философии, 

психологии, социологии и пр., оформить, тем не менее, ее субстанцио-

нальность и раскрыть специфику. И. Ф. Исаеву, В. А. Сластенину,  

Е. Н. Шиянову удалось связать адаптацию с педагогикой (воспитани-

ем и обучением) посредством феномена социализации, раскрыв ее 

двусторонний характер: «…сущностный смысл социализации рас-

крывается на пересечении таких ее процессов, как адаптация, инте-

грация, саморазвитие и самореализация. Диалектическое их единство 



25 

 
 

обеспечивает оптимальное развитие личности на протяжении всей 

жизни человека во взаимодействии с окружающей средой»; в самом 

широком смысле воспитательный процесс – это процесс социализа-

ции, адаптации человека в социуме [317]. 

Е. В. Бондаревская в контексте культурологического подхода  

в педагогике указывает на двойственный характер человека культу-

ры: это личность и творческая, и адаптивная, с одной стороны, усваи-

вающая культурные алгоритмы поведения, с другой стороны, готовая 

к их преобразованию в соответствии с изменяющимися условиями, – 

к творчеству, т. е., человек культуры – это средоточие меры творче-

ства и адаптации, где гармоничность многообразных сторон личности 

поддерживается субъектностъю [55].  

В современной педагогической литературе дефиниция «педагоги-

ческая адаптация» в последние годы фигурирует все более активно, 

однако ее сущность раскрывается пока однозначно. Она характеризу-

ется как трудный для обучающегося (ребенка) процесс, направлен-

ный на усвоение новой для него социально значимой деятельности, – 

И. Н. Пихенько [253], как особый способ взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, при котором происходит содействие ак-

туализации и развитию их личностных потенциалов, – В. Ц. Цыренов 

[380], как специально организованный процесс обучения и воспи-

тания, направленный на обретение обучающимися (младшими под-

ростками) своей целостности, – О. Г. Жукова [119]. 

В педагогике высшей школы адаптация рассматривается во взаи-

мосвязи с рядом проблем обучающихся при переходе от школьного 

обучения к системе развития высшего образования. На этапе адапта-

ции бывшие школьники приспосабливаются к условиям и содержа-

нию профессионально-образовательного процесса, осваивают новую 

социальную роль, налаживают взаимоотношения друг с другом  

и с педагогами. Для нашего исследования важным является заключе-

ние Э. Ф. Зеера и др. о том, что деятельность вчерашних школьников 

существенно отличается от прежней [124].  

Дифференцированный подход к научным источникам позволил 

выделить следующие направления в изучении педагогических ас-

пектов адаптации обучающихся в системе высшего образования; 

это: 1) содержание и структура процесса адаптации; 2) временные 

границы адаптации; 3) условия и факторы, лежащие в основе типич-

ных затруднений, испытываемых в процессе адаптации. Рассмотрим 

данные аспекты подробнее (предварительно оговорив сохранение  



26 

в нашем тексте в приводимых цитатах авторов прежних, вышедших 

из употребления в современном лексиконе педагогических понятий: 

было – ВПО (высшее профессиональное образование), стало – ВО 

(высшее образование); было – вуз, стало – ООВО (образовательная 

организация высшего образования); было – учащиеся, стало – обуча-

ющиеся и др.). 

1. Содержание и структура процесса адаптации. Обращение  

к содержанию и структуре адаптации обучающихся к образователь-

ному процессу в ООВО выявило размытость предметных границ изу-

чения феномена, «выход» исследователей за пределы педагогической 

области. В целом сравнительный анализ показал: адаптация студен-

тов к образовательному процессу рассматривается специалистами  

в трех аспектах: психологическом, социальном (социально-психоло-

гическом), педагогическом (социально-педагогическом). 

1) В психологическом аспекте (В. В. Лагерев, А. В. Петровский,  

А. В. Сиомичева, А. Г. Терещенко, Т. И. Ронгинская и др.) адапта-

ция – это необходимость закономерных функциональных изменений 

в процессах памяти, внимания, мышления и пр., это акт удовлетворе-

ния потребностей личности, это процесс жизнедеятельности и пр.  

Т. П. Браун: адаптация студентов к условиям обучения в вузе осно-

вывается не только на пассивно-приспособительных, но и на актив-

но-преобразующих связях личности с окружающей средой. Она бази-

руется на определенном комплексе когнитивных, потребностно-

мотивационных, поведенческих и личностных механизмах [58].  

Н. В. Пилипчевская подчеркивает закономерную перестройку всей 

системы поведения личности студента под влиянием требований, 

предъявляемых к ней со стороны социума, и включает в себя мотива-

ционно-целевой, социально-психологический, когнитивно-деятель-

ностный, интегративно-личностный компоненты [252]. 

А. В. Петровский: адаптация в определенной степени есть уподоб-

ление индивида другим членам общества, в связи с чем возникает 

риск субъективно переживаемых утрат некоторых своих индивиду-

альных отличий при возможной иллюзии растворения в «общей мас-

се» [250].  

2) В социальном, социально-психологическом аспектах адапта-

ция  – это интеграция обучающегося в группу, студенчество.  

А. В. Сычев говорит об этом как о принятии обучающимся норм, 

ценностей, стандартов, стереотипов и требований учебной группы 

[336]. 
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Системный анализ процесса адаптации позволил В. В. Лагереву 

выделить его структурные компоненты. Опираясь на нарактеристи-

ку К. К. Платоновым структуры личности, он выделяет следующие 

основные составляющие процесса адаптации: а) социально-психо-

логическая составляющая включает изменение социальной роли 

студента, круга и содержания общения; корректировку потребностей 

и ценностей; б) психологическая составляющая отражает перестрой-

ку ряда психических, познавательных и эмоционально-волевых про-

цессов и свойств личности; в) деятельностная составляющая вклю-

чает приспособление студентов к новым психофизическим нагруз-

кам, ритму жизни, методам и формам работы; необходимость пре-

одоления противоречия между личными желаниями и необходимо-

стью (овладеть профессией); преодоление индивидуального «ин-

формационного взрыва»; приобщение к напряжённому учебному 

труду в целостной профессионально-ориентированной системе зна-

ний, умений и навыков; проявление жизненной позиции и граждан-

ских качеств [174; 175]. 

3) В подлинно педагогическом (аналог – социально-педагогичес-

ком) смысле процесс адаптации обучающегося осмысляется с учетом 

педагогических условий, деятельностью субъектов образовательного 

процесса. А. К. Гришанов, В. Д. Цуркан [88] утверждают, что под 

адаптацией студента следует понимать процесс приведения основных 

параметров его социальных и личностных характеристик в соответ-

ствие, в состояние динамического равновесия с новыми условиями 

вузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. 

Основное содержание процесса адаптации студентов младших кур-

сов авторы определяют как: формирование нового отношения к про-

фессии, освоение новых учебных форм, оценок, способов и приемов 

самостоятельной работы и др. требований, приспособление к новому 

типу учебного коллектива, его обычаям и традициям, обучение но-

вым видам научной деятельности, приспособление к новым условиям 

быта, образцам «студенческой» культуры, формам использования 

свободного времени [88].  

Е. Е. Федорова раскрывает сущность адаптации студентов к учеб-

но-профессиональной деятельности в рамках системного и акмеоло-

гического подходов как комплекс целостных знаний, умений и навы-

ков в области учебно-профессиональной деятельности на основе 

трансформации из разных учебных дисциплин элементов содержа-

ния, как условие совершенствования учебно-профессиональной дея-
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тельности студентов (заочного образования), а также успешности 

профессиональной подготовки в целом [366]. 

Ю. В. Жегульская рассматривает социально-педагогическую адап-

тацию студентов (вуза культуры и искусств) как: 1) специально органи-

зованный педагогический процесс активного освоения студентами со-

циальных норм и ценностей культуры, приобретения профессиональ-

ных умений, навыков и социально-значимых компетенций, принятия 

социальной роли и включения в социальные отношения, результатом 

которого является развитие личности студента и его интеграция с соци-

окультурной средой вуза; 2) механизм социализации и инкультурации 

на основе приобщения их к культуре и ценностям общества средствами 

культурно-досуговой деятельности [115].  

В данном контексте актуален интеграционный подход к адаптации, 

обозначенный И. В. Сечкиной, Г. И. Сечкиным. Исследователи подра-

зумевают под адаптацией к образовательному процессу студентов  

ООВО не только цель, но и метод синтеза фундаментальных (теорети-

ческих и прикладных) знаний, выполняющий на уровне субъекта обра-

зовательной деятельности важную системообразующую роль [307].  

Н. А. Свиридов, выявивший вынужденный характер процессов адап-

тации, дополняет, что значительно возросли роль и значение личност-

ного ресурса, прежде всего – приобретение студентом знаний, умений  

и навыков для вхождения в конкурентную среду [300]. 

А. Г. Мороз различает три вида адаптации студентов-первокурс-

ников к условиям вуза: 1) адаптация формальная, касающаяся позна-

вательно-информационного приспособления студентов к новому 

окружению, к структуре высшей школы, к содержанию обучения  

в ней, ее требованиям, к своим обязанностям; 2) общественная адап-

тация – процесс внутренней интеграции (объединения) групп студен-

тов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим 

окружением в целом; 3) дидактическая адаптация, касающаяся подго-

товки студентов к специфическим формам и методам учебной работы 

в высшей школе [208]. 

2. Временные границы процесса адаптации студентов к обра-

зовательному процессу в системе высшего образования в отечествен-

ной научной литературе представлены множеством мнений. На 

взгляд B. C. Новикова, И. Б. Топорковой, P. C. Низамутдинова, фор-

мирование адаптации студентов к учебному процессу в вузе заверша-

ется после окончания первого семестра, В. Т. Лисовского – в первый 

год обучения (это проблема первокурсника) [223].  
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Д. А. Маргиева ссылается на мнения А. А. Вербицкого, А. В. Пет-

ровского, В. М. Рогинского, В. В. Шпалинского, указывающих на 

двухгодичную «зону» социальной адаптации абитуриентов к новым 

условиям обучения, «вхождения» в студенческую среду [193].  

А. Д. Андреева, М. С. Жамкочьян считают, что период адаптации 

завершается, как правило, к концу третьего курса. Л. Д. Столяренко, 

Б. С. Рубин утверждают, что адаптация студентов к обучению (по дан-

ным изучения регуляторной функции психики) заканчивается в конце 

второго – началу третьего учебного семестра [16; 114; 193]. Н. Ф. Бо-

рисенко, С. А. Гапонова, Б. В. Задорожный и др. говорят о завершении 

адаптации к окончанию учебы на третьем курсе. Процесс адаптации 

студентов к обучению как постоянно актуальный определили в своих 

исследованиях В. Б. Ластовченко, И. И. Пономаренко и др.  

А. Д. Андреева, Л. Г. Дикая и др. выявили несовпадение итого-

вых показателей адаптации студентов: адаптация к социальной 

среде образовательного процесса в системе высшего образования 

завершается уже на втором курсе, в то время как адаптация к про-

фессии, специальности отмечается к четвертому курсу [16]. Наряду 

с этим, справедливо говоря об «управляемой адаптации», В. Л. Па-

шута, Е. Н. Курьянович, вслед за Л. Н. Акуловой и др., разделяют 

адаптацию курсантов (военно-спортивного вуза) к обучению на два 

этапа: на младших курсах – адаптация к обучению, на старших кур-

сах – к будущей профессиональной деятельности [238]. Наша прак-

тика показала ошибочность такой точки зрения, – целесообразно 

синхронно включать курсантов во все актуальные для освоения 

профессии виды деятельности.  

3. Условия и факторы, лежащие в основе типичных затрудне-

ний студентов в процессе адаптации. При вхождении в процесс 

обучения в ООВО первокурсники сталкиваются с рядом проблем, ко-

торые, по мнению Г. Ю. Любимовой, являются предпосылками  

и стимулами формирования и детализации внутреннего образа про-

фессиональной деятельности, а также формирования профессиональ-

ной составляющей Я-концепции: 

1. Профессиональная компетентность. В отличие от школы  

в ООВО общеобразовательные учебные задачи становятся професси-

онально ориентированными, обзорность изложения материала сменя-

ется детализированной целенаправленностью. С самого начала заня-

тий преподавание строится на допущении личностно-заинтересован-

ного, активного отношения студента к предметному материалу. 
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2. Стиль учебной деятельности. Первокурсник сразу же попадает 

в среду с совершенно новыми для него способами организации учеб-

ного процесса. По сравнению со средней школой меняются как фор-

мы обучения, так и формы отчетности учащихся. Так, значительно 

усиливается роль самостоятельной работы, планирования рабочего 

времени, выбора перспективной темы научной работы, организации 

консультативного взаимодействия с научным руководителем. 

3. Вхождение в неформальное профессиональное общество. Обя-

зательным условием полноценного обучения и творческого роста 

студента являются конструктивные партнёрские отношения с препо-

давателями и обучающимися. 

4. Образ профессиональной деятельности и субъективная кон-

цепция профессиональной подготовки. Абитуриент, как правило, не 

имеет ясного представления об ожидающей его работе, ее задачах и 

средствах. Он оказывается не в состоянии оценить образовательную 

концепцию учебного заведения, вклад той или иной зачётной дисци-

плины в ее освоение. Модель будущей профессиональной деятельно-

сти (основа для приобретения и систематизации знаний) для него 

диффузна, неструктурированна, во многом нереалистична. 

5. Жизненная ситуация и ценностно-смысловая сфера. Учебная 

деятельность – только одна из сторон жизни студента. В период по-

лучения высшего образования молодой человек продолжает свой 

личностный рост, сталкивается со многими проблемами, связанными 

с вступлением в роль взрослого. Решение этих проблем требует внут-

ренней самоорганизации, умения распределять время и силы в крайне 

уплотненном учебном режиме, стимулирует работу по выявлению  

и осознанию жизненных приоритетов, уточнению текущих и пер-

спективных планов [185].  

Способ разрешения вышеперечисленных проблем либо содей-

ствует личному и профессиональному становлению будущего специ-

алиста, либо приводит к глубоким внутренним кризисам. На основа-

нии исследований Г. Ю. Любимова выделяет следующие виды кризи-

сов: 1-й курс – кризис ожиданий (столкновение ожиданий относи-

тельно выбранной специальности с учебными буднями 1-го курса);  

1-й и 2-й курсы – встреча с трудностями; 2-й и 3-й курс – кризис са-

моопределения; 4-й и 5-й курсы – кризис трудоустройства (планиро-

вание карьеры, поиск места работы); по окончании вуза – кризис 

профессиональной адаптации (трудоустройство по специальности 

или переквалификация, отказ от полученной профессии) [185]. 
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В. И. Русецкая считает ожидания важнейшим регулятором соци-

ального поведения. «Всякая система социального взаимодействия ос-

новывается на стыковке (удовлетворении) взаимных ожиданий субъ-

ектов взаимодействия», что необходимо учитывать при работе со 

студентами первого курса. Л. А. Леонова предлагает различать крат-

ковременную и долговременную адаптацию. Первая основывается на 

рефлекторных реакциях в короткие промежутки времени (примени-

тельно к профессиональному обучению – в течение одного занятия, 

одного учебного дня), вторая формируется продолжительное время и 

нуждается в многократных воздействиях (в течение семестра, учеб-

ного года, нескольких лет обучения) [398].  

Вопрос определения факторов, лежащих в основе типичных затруд-

нений периода адаптации студентов, поднимают в своих работах  

В. В. Лагерев, Г. Б. Рычкова, М. Ф. Фатхуллин и др. На основании 

наблюдений и анализа проведенных исследований В. В. Лагерев выде-

лил шесть групп таких факторов: 1) недостаточный уровень фактиче-

ской подготовленности студентов по программе средней школы; 2) сла-

бо выраженные навыки учебной работы; недостаточную развитость сло-

весно-логического мышления, концентрации и распределения внимания; 

отсутствие знаний об эффективных приемах обучения; слабую выра-

женность волевой регуляции в преодолении возникающих учебных 

трудностей; отсутствие навыков самостоятельной работы и рациональ-

ного использования времени; 3) пассивность (многие вчерашние абиту-

риенты видят себя в привычной малоактивной роли ученика средней 

школы); 4) невысокий уровень культуры, нравственной и трудовой вос-

питанности, проявляющийся в суждениях и оценках трудовой и учебной 

деятельности, социальных ценностей, а также в межличностном обще-

нии; 5) недостаточная выраженность установки на приобретение про-

фессии (специальности); слабое проявление ценностного отношения  

к знаниям; 6) тревожность, отсутствие уверенности в своей способности 

к успешному обучению в вузе. Из этого следует заключение, что труд-

ности, испытываемые студентами в период адаптации к обучению  

в вузе, обусловлены слабостью проявления ценностного отношения  

к знаниям (следовательно, в более широкой трактовке – к образованию) 

и к социальным ценностям. Это подтверждает актуальность использова-

ния аксиологического подхода к исследованию проблемы адаптации 

студентов младших курсов к обучению в высшей школе [175].  

Е. В. Корепанова в контексте психологии развития, акмеологии 

указывает на комплекс причин, обусловливающих усиление пробле-
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мы дезадаптации студентов в диаде «преподаватель-студент»: аффек-

тивные эмоциональные состояния (тревожность, страх), имеющие 

тенденцию к длительному, устойчивому проявлению в условиях ди-

дактогении, отсутствия в вузах психологической службы; приоритет 

автократической модели взаимодействия [158]. Д. А. Маргиева под-

черкивает сложность перехода студентов на балльно-рейтинговую 

систему оценки знаний [193].  

Наиболее педагогизированными, на наш взгляд, являются крите-

рии адаптации студентов к образовательному процессу, предложен-

ные В. Г. Асеевым, которые разделены на объективные и субъектив-

ные. Объективные критерии: успешность собственно учебной дея-

тельности (текущая и сессионная успеваемость); стабильность в про-

цессе учебы функционального состояния организма учащихся (отсут-

ствие резких сдвигов в состоянии психофизиологических функций); 

отсутствие ярко выраженных признаков утомления при выполнении 

учебной деятельности. Субъективные критерии: удовлетворенность 

процессом обучения; удовлетворенность коллективом и сложивши-

мися в нем отношениями; проявление учащимся активности в учеб-

ной и общественной деятельности [22]. 

Обобщив исследования О. И. Зотовой, И. К. Кряжевой, Н. А. Сви-

ридова и др., Ю. И. Толстых указала на следующие актуальные пока-

затели адаптации: 1) продуктивность деятельности; 2) реальное по-

ложение студента в коллективе; 3) стаж обучения; 4) авторитет лич-

ности. Основными субъективными критериями адаптации являются: 

1) оценка отношения новичка к коллективу; 2) степень и характер 

удовлетворенности обучением, взаимоотношениями в коллективе;  

3) самооценка своей позиции в системе официальных и неофициаль-

ных отношений [342]. На основе обобщений Ю.И. Толстых обозначи-

ла следующие критерии оценки эффективного функционирования си-

стемы адаптационных мероприятий: 1) удовлетворенность вузов-

ским обучением: содержанием, условиями, отношениями в группах, 

ориентацией на продолжение образования, представлениями о при-

влекательности выбранного вуза, уровнем беспокойства – тревоги  

и пр. 2) результативность обучения в вузе: перспективы по профилю, 

успеваемость, оценка сокурсниками и преподавателями. 3) актив-

ность в учебной и общественной жизни вуза: посещаемость занятий, 

интерес к НИР, активность во внеучебной жизни вуза, усвоении норм 

и правил. 4) удовлетворенность собой как личностью: адекватность  

в самооценке и пр. [342].  
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Адаптация курсантов к образовательному процессу в ОО си-

ловых структур в целом идентична аналогичному процессу во 

вневедомственных ОО. Вместе с тем она обладает ярко выраженной 

спецификой, обусловленной служебной компонентой, особым ста-

тусом обучающихся, повышенным уровнем личной и коллективной 

ответственности за результаты учебной, служебной деятельности.  

В частности, Т. А. Грозная подчеркивает, что в целом деятельность 

курсантов ОО МВД России связана с высоким уровнем напряжен-

ности, частым столкновением с кризисными ситуациями. «К кур-

сантам предъявляются более высокие требования в плане организа-

ции личности, они привлекаются к несению патрульной службы, их 

подвергают жесткому контролю» [90], у них «жесткий регламент 

распорядка дня, совмещение учебной деятельности с выполнением 

служебных обязанностей, подчинение и субординация, преоблада-

ние групповых видов деятельности», – О. С. Васильева и Я. Б. Ра-

дишевская [61]. Несмотря на профессиональный психологический 

отбор, реализуемый в образовательных учреждениях МВД России  

и в ведомственных Центрах психодиагностики, <…> психодиагно-

стические исследования, проводимые, в частности, сотрудниками 

психологического отдела СПб университета МВД России, многие 

курсанты проявляют тревогу, неуверенность в завтрашнем дне,  

в своей профессиональной самореализации, в своих силах [90].  

Вместе с тем, сравнивая отношение к видам кризисных ситуаций 

курсантов и студентов, Т. А. Грозная выявила, что кризисные ситуа-

ции успеваемости, личной жизни, семьи, конфликтов с руководством, 

со сверстниками курсантами разрешаются более оперативно и эффек-

тивно, чем их ровесниками-студентами; обращает на себя внимание 

общая проблема курсантов и студентов – это успеваемость (как кри-

зисную для себя ситуацию ее отметили 80,0 % респондентов-

курсантов и 93,0 % респондентов-студентов) [90]. 

Изучая проблемы адаптации и сопровождения курсантов и слуша-

телей в системе ОО МВД России, мы обращались и к научным иссле-

дованиям, связанным с ОО других органов государственной власти 

(Минобороны России, Минюста России (ФСИН России), МЧС России) 

в силу идентичности образовательных процессов на уровне структуры, 

наличия служебной составляющей. В целом актуальными для нас стали 

результаты исследований А. И. Екимова, И. Н. Дмитриева, И. Н. Зайце-

ва, А. В. Кежкова, М. В. Сидоровой, М. А. Шелеповой и др. 
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Так, М. В. Сидорова выделяет специфические проблемы адапта-

ции обучаемых, присущих системе образования МВД России: 

– противоречия между характером уставных требований, предпи-

саний и норм поведения, обусловленных новым социальным стату-

сом курсанта (слушателя), и мерой внутренней подготовленности его 

личности к их усвоению и выполнению;  

– противоречия между резким и одновременным изменением всей 

жизненной ситуации развития личности в условиях военного обуче-

ния и длительностью формирования соответствующих личностных 

качеств и устойчивых форм поведения в сетке новых для первокурс-

ников уставных отношений ответственной зависимости;  

– социально-педагогические противоречия, которые возникают 

между опытом отношений, ранее сложившихся у первокурсника  

(к самому себе и к окружающим людям), и отношениями командиров, 

преподавателей, сокурсников к этому опыту отношений [310, С. 13]. 

В системе ведомственного образования М. В. Сидорова представ-

ляет следующие виды адаптации: служебную – приведение индиви-

дуального и группового поведения поступивших в вуз в соответствие 

с требованиями подготовки компетентного специалиста ОВД, систе-

мой социальных и профессиональных норм учебно-служебной дея-

тельности и ее ведущих ценностей; социально-психологическую – это 

позитивная перестройка психики индивида, ценностных ориентации 

и внутренней позиции его личности под воздействием объективных 

факторов и педагогических условий целевой организации учебно-

познавательной и коммуникативной среды учебного заведения; про-

фессиональную – системно-целевое (педагогическое) приобщение 

личности к избранной профессии сотрудника ОВД на основе разви-

тия положительной мотивации на профессиональную деятельность; 

учебную – активное вхождение и приспособление личности к новой 

системе организации познавательной деятельности и новым формам 

педагогического контроля за результатами вузовского обучения [310, 

С. 14]. Главными условиями успешной адаптации личности курсанта 

к образовательному процессу определены три ведущих аспекта: 

учебная (общедидактическая), социальная и служебная самореализа-

ция личности, адекватная целям подготовки профессионально компе-

тентного сотрудника ОВД [310]. 

М. В. Сидорова выделяет основные критерии личностной адап-

тивности младшекурсников: позитивная мотивация на профессию 

сотрудника ОВД и психологическая готовность к активному включе-
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нию в учебно-служебную деятельность; стремление учиться; стрем-

ление и умение активно включаться в деловые отношения ответ-

ственной зависимости; личная заинтересованность в общении с пре-

подавателями, командирами, товарищами по учебно-служебному 

коллективу. В соответствии с данными критериями обучаемые делят-

ся на три группы: с высоким, средним или низким уровнем личност-

ной адаптации активного или пассивного типа [310]. 

М. А. Шелепова изучает процесс адаптации курсантов и слушате-

лей с позиции профессиональной адаптации, в составе которой выде-

ляются: адаптация к условиям образовательного процесса (лекцион-

ным формам занятий, отсутствию поурочной проверочной системы, 

организации занятий и экзаменов по семестрам), адаптация к услови-

ям уставных отношений и служебной практики (дисциплинарные 

требования, ответственность, связанная с присягой, определенная 

форма одежды, несение службы в наряде, подчинение командирам-

сверстникам), адаптация к требованиям будущей профессиональной 

деятельности в ее предметном и этическом содержании [390, С. 13].  

Н. Н. Ивашко подход к пониманию адаптации курсантов к образо-

вательной среде в высшем учебном заведении ФСИН России трактует 

как процесс и результат взаимодействия курсантов с образователь-

ной средой, выражающийся в интериоризации ими норм, правил, тре-

бований и ожиданий образовательной среды, в переходе личности из 

зоны актуального в зону потенциального развития, который является 

своеобразным микроциклом развития [128]. Исследователь предста-

вила стройную критериальную систему оценивания уровней адапта-

ции курсантов (Приложение 18). 

О. А. Воскрекасенко, О. А. Бучнева понимают адаптацию лично-

сти в условиях военного вуза как процесс активного освоения кур-

сантом новой социальной среды, в которой он выступает не только 

объектом адаптации, но и ее субъектом, а воинский коллектив – не 

только адаптирующей, но и адаптируемой стороной. Авторы подчер-

кивают: с первых дней нахождения в военном вузе курсанты обязаны, 

наряду с обучением, выполнять профессиональные обязанности во-

енной службы, что влияет на возрастание адаптационного периода  

в условиях образовательной среды военного вуза по сравнению с ву-

зом гражданским [70, С. 136–140].  

М. В. Синельник толкует сущность социально-педагогической 

адаптации женщин-курсантов в военном вузе как комплекс социаль-

но-педагогической деятельности субъектов воспитания по приспо-



36 

соблению к условиям образовательного процесса военного вуза на 

основе реализации в повседневной служебной деятельности педаго-

гических путей повышения ее эффективности посредством совер-

шенствования адаптивной социокультурной среды вуза, способству-

ющей профессиональному становлению, формированию положи-

тельного ценностного отношения к военной службе и профессии 

офицера. Исследователь обосновывает следующие этапы протекания 

социально-педагогической адаптации и их продолжительность: под-

готовительный этап (с момента зачисления в военный вуз до приня-

тия военной присяги), этап первичной адаптации (первые 3–5 меся-

цев привыкания к новым условиям существования), стабилизирую-

щий этап (основное время обучения – активное включение во все ви-

ды образовательной деятельности, новое социальное окружение, вы-

работка адекватных норм и правил общения в военном социуме, 

формирование профессионального самосознания), постадаптацион-

ный этап (последние 3–4 месяца обучения – подготовка к выпуску,  

к заново моделируемым сознанием личности условиям, когда проис-

ходит систематизация военно-профессиональных знаний, умений  

и навыков, полученных за время учёбы, возрастает роль служебной 

деятельности) [313]. 

В. А. Якунин и С. Ю. Добряк указывают, что в качестве основного 

внутреннего и прямого критерия успешности адаптации курсантов  

к обучению в военном вузе выступала степень их адаптированности 

(высокая, средняя, низкая), определяемая с помощью методики  

Н. Н. Мельниковой [405]. Внешними и косвенными критериями 

успешности адаптации выступали учебная успеваемость курсантов, 

их интеллектуальный и личностный потенциал, социально-

психологический статус и их динамика в процессе обучения [200]. 

На основе результатов анализа феномена «адаптация курсантов 

ОО МВД России к образовательному процессу» появляется возмож-

ность первично определить: «адаптация курсантов к образовательно-

му процессу» (аналог педагогической адаптации) – это интегратив-

ное явление (процесс, вид деятельности, результат, метод, фак-

тор), детерминирующее эффективность обучения (самообучения)  

и воспитания (самовоспитания) курсантов как управляемой социали-

зации в условиях ОО с целью формирования их готовности к новым 

учебно-воспитательным условиям, служебной деятельности, осваива-

емой профессии, самостоятельной жизнедеятельности. (Подробная 

характеристика феномена в нашей редакции представлена в § 1.3). 
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Научные исследования по изучаемой теме позволили также опре-

делить: адаптация курсантов к образовательному процессу системы 

высшего образования МВД России – педагогическая адаптация кур-

сантов – это перманентная компонента воспитания и обучения кур-

сантов, направленная на реализацию в целостном педагогическом 

процессе сотрудничества субъектов образования на основе общих 

ценностей, норм, традиций, целей, согласованных способов деятель-

ности и гуманистических отношений. (Сотрудничество – позитивное 

взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпадают 

либо достижение целей одних участников возможно только через 

обеспечение интересов и устремлений других его участников [272]; 

гуманистические отношения – взаимодействие между людьми на ос-

нове взаимоуважения, стремления к взаимопониманию, диалогу, от-

ветственности).  

Учитывая специфику образовательного процесса в ОО МВД Рос-

сии и результаты современных исследований по проблеме адаптации 

курсантов к образовательному процессу, целесообразно определить 

следующие виды педагогической адаптации курсантов к образова-

тельному процессу: адаптации к служебной деятельности, к учебной 

деятельности, к воспитательной деятельности, к квазипрофессио-

нальной деятельности, а адаптацию социально-психологического ха-

рактера принять как компоненту, присутствующую в указанных ви-

дах деятельности и изучаемую психологической службой ОО. 

Выявленный внушительный массив обозначенных противоречий, 

связанных с проблемой адаптации обучающихся к системе ВО (педа-

гогической адаптацией), является, своего рода, запросом на реализа-

цию в образовательном процессе адаптационной компетенции кур-

сантов. Изучение содержания ФГОС ВО, в частности по направлени-

ям подготовки, представленных в системе ВО МВД России, показало: 

в преобладающей части представленных в них компетенций всех 

уровней (общекультурных, профессиональных, профессионально-

специализированных) имманентно присутствует требование к буду-

щему специалисту быть адаптивным к различным видам деятельно-

сти, образовательной среде ООВО в целом. 
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§ 1.2. Адаптационный потенциал  

современного педагогического сопровождения курсантов 

образовательных организаций МВД России 
 

Принимая адаптацию курсантов к образовательному процессу  

в качестве важнейшего условия их профессионально-личностного 

становления, социализации в целом, необходимо конкретизировать 

особенности педагогического сопровождения курсантов ОО МВД 

России, раскрыв его адаптационный педагогический потенциал.  

Под адаптационным педагогическим потенциалом мы понимаем 

присущие ОО возможности, ресурсы в осуществлении адаптацион-

ной функции; в контексте интеграционного подхода к педагогической 

действительности его базовыми характеристиками являются систем-

ность, направленная деятельность субъектов, их компетентность, 

культурализм, средовая и контекстная обусловленность самореализа-

ции личности, экзистенциальность. Развивая идею В. А. Митраховича 

о педагогическом потенциале [203] и согласовывая ее с положениями 

нашего исследования, проведем в данном параграфе теоретический и 

эмпирический анализ адаптационного педагогического потенциала 

ОО МВД России, ориентируясь на актуальные виды деятельности 

курсантов в образовательном процессе. 

Важнейшая характеристика педагогического потенциала – его дина-

мичность, эволюционизм (В. А. Митрахович). Поэтому следует согла-

ситься с тем, что адаптационный потенциал современного педагогиче-

ского сопровождения курсантов ОО МВД России – это та актуальная 

инновация (от лат. «in» – в, «novus» – новый) в современном образова-

тельном процессе, которая во многом способна содействовать его интен-

сификации. (Инновации в образовании, по Н. Ф. Ильиной, – целенаправ-

ленное введение новшеств в педагогическую систему для повышения 

качества образования). В современном обществе связывают ОО с инно-

вационной деятельностью повышение своей эффективности, конкурен-

тоспособности (М. Д. Матюшкина) [196], что в последние годы исследу-

ется и в контексте системы образования МВД России (Р. П. Еробкин,  

О. Ю. Ефремов, А. А. Кочин, Д. Л. Осипов и др.) [110; 160]. 

Изучение внешних показателей адаптационного педагогического 

потенциала ОО МВД России нами было ориентировано на следую-

щую логику:  

1. Анализ понятийного аппарата проблемы. 

2. Определение степени изученности проблемы на уровне отече-

ственной системы ВО, включая силовые структуры.  
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3. Определение степени изученности проблемы на уровне ОО МВД 

России. 

4. Оценка педагогического сопровождения курсантов ОО МВД 

России в период адаптации к образовательному процессу. Первые три 

аспекта были рассмотрены в § 1.1, в данном разделе обратимся к ана-

лизу последнего положения. 

Понятие «педагогическое сопровождение» (в словаре С. И. Оже-

гова содержание понятия «сопровождение» раскрывается посред-

ством глагола «сопровождать»: т. е. следовать рядом, вместе с кем-

нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь 

[225, С. 774]) в отечественной науке, теории и практике стало функ-

ционировать сравнительно недавно, с середины 90-х гг. прошлого ве-

ка, в рамках концепции педагогической поддержки и заботы, создан-

ной О. С. Газманом в содружестве с Н. Н. Михайловой, С. М. Юсфи-

ным и др., заострившими внимание педагогов на проблеме создания 

условий, необходимых для самореализации индивидуальности каж-

дого человека [78]. Однако сегодня его можно определить одним из 

центральных в отечественной педагогике по степени актуальности. 

От толкования его сущности во многом зависят направленность педа-

гогической деятельности, особенности организации педагогического 

процесса, устанавливаемые в нем связи между педагогом и обучаю-

щимся, самими обучающимися – в целом, укрепление демократиче-

ских тенденций в образовании (Б. С. Гершунский [84], В. В. Краевский 

[161] и др.) с учетом массированных деструктивных влияний на моло-

дежь в постиндустриальном обществе (И. М. Ильинский, Вал. А. Луков 

и др.) [131; 184], сложностей и перспектив развития ВО в системе 

МВД России (С. И. Рабазанов, Н. В. Сердюк и др. [276; 304; 305]). 

Предварительно уточним, как именно нами интерпретируется са-

ма педагогика, ибо ее понимание в современном научном знании 

весьма разнообразно. Вслед за В. А. Сластениным, Е. Н. Шияновым и 

др. разработчиками методологии гуманистической педагогики мы го-

ворим о педагогике как науке, «изучающей сущность, закономерно-

сти, тенденции и перспективы развития педагогического процесса 

(образования) как фактора и средства развития человека на протяже-

нии всей его жизни», учитывающего его возрастные особенности  

в процессе воспитания и обучения [317].  

Так, юношеский возраст сензитивен для обучения в ООВО и осво-

ения профессии в связи с тем, что его ведущей деятельностью при-

знается учебно-профессиональная (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин 
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[179; 397]). Д. И. Фельдштейн заметил: характер развития личности  

в юности определяют труд и учение как основные виды деятельности 

[367]. И. В. Дубровина представила содержание психологической го-

товности к самоопределению в юношестве: сформированность на вы-

соком уровне психологических структур: теоретического мышления, 

основ научного и гражданского мировоззрения, самосознания и раз-

витой рефлексии; развитость потребностей, обеспечивающих содер-

жательную наполненность личности (потребность занять внутрен-

нюю позицию взрослого человека – члена общества, потребность  

в общении, потребность в труде, нравственные установки, ценност-

ные ориентации, временные перспективы); становление предпосылок 

индивидуальности как результат развития и осознания своих способ-

ностей и интересов, критического отношения к ним [103]. 

Базовыми понятиями педагогики определяем, вслед за В. А. Сла-

стениным, Е. Н. Шияновым, образование, воспитание и обучение.  

В контексте исследуемой темы в воспитании выделены две основные 

функции: упорядочивание всего спектра влияний (физических, соци-

альных, психологических и др.) на личность и создание условий для 

ускорения процессов социализации с целью развития личности. «В со-

ответствии с этими функциями воспитание позволяет преодолеть или 

ослабить отрицательные последствия социализации, придать ей гу-

манистическую ориентацию, востребовать научный потенциал для 

прогнозирования и конструирования педагогической стратегии и так-

тики» [317]. И. М. Дуранов говорит, что именно в процессе воспита-

ния у членов общества формируются «убеждения и навыки поведе-

ния, соответствующие социальным идеалам и нравственным нормам» 

[106]. Под обучением понимается специфический процесс познания, 

управляемый педагогом. Обучение – самый важный и надежный спо-

соб получения систематического образования, отражающий все су-

щественные свойства педагогического процесса: двусторонность, 

направленность на гармоничное развитие личности, единство содер-

жательной и процессуальной сторон [317]. В гуманистической педа-

гогической парадигме воспитание и обучение неразрывно связаны 

между собой, представляя целостный педагогический процесс, кото-

рому присущи «внутреннее единство составляющих его компонентов, 

их гармоническое взаимодействие», несводимость «к единству про-

цессов обучения и воспитания, объективно функционирующих как 

часть и целое»; это «единый и неделимый педагогический процесс, 

который усилиями педагогов должен постоянно приближаться  
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к уровню целостности через разрешение противоречия между це-

лостностью личности обучающегося и специально организуемыми 

влияниями на него в процессе жизнедеятельности» [317]. 

Понятие «образование» трактуется не только как формальный про-

цесс передачи знаний или система образовательных организаций,  

но как условие «интеллектуального, духовно-нравственного, творче-

ского, физического и (или) профессионального развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов» [363]. 

В педагогической литературе фигурирует и понятие «студенче-

ский возраст» – по М. Г. Дзугкоевой: «Возникновение психических 

новообразований студенческого возраста обусловлено в решающей 

мере влияниями среды, в том числе проблемной организацией учеб-

ной деятельности студента, основанной на задачном подходе» [99].  

В. М. Дугинец подтверждает: адаптация студентов младших курсов 

будет более успешной, если сопровождение преподавателями будет 

строиться с учетом тех новообразований, которые являются специ-

фичными в данном возрасте [104].  

Психологический подход к характеристике молодежи раскрывает  

и такую ее возрастную особенность, как более значительное кататимное 

преобразование памяти, информации, чем у взрослых – Э. Кречмер [164, 

С. 59]; в социологическом подходе утверждается, что в процессе социа-

лизации у молодежи часто «материально идентичное является совер-

шенно различным в социокультурном отношении благодаря разнице  

в значениях или ценностях, приписываемых ему», – П. А. Сорокин [324]. 

Кроме того, по Вал. А. Лукову, воспитание, реализуемое в образователь-

ной организации, может резонировать с другими факторами социальной 

жизни, ведущими к «разрушению личности, потере нравственных ори-

ентиров, личной катастрофе» [184, С. 369]. В данный жизненный период 

человек, «как никогда, подвержен воздействию кризисных ситуаций, 

способных перерасти в духовные (личностные) кризисы» [28].  

В связи с этим в воспитании, организованном в образовательном 

процессе, важно создать условия, направленные «на формирование 

идентичностей, которые предопределят понимание человеком себя и 

его ориентацию в социальном и культурном окружении» [184,  

С. 370]. Именно таким ресурсом и должно обладать полноценно реа-

лизуемое педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

его субъектов в ОО системы ВО.  

На идеологическом (парадигмальном) уровне, где раскрывается спе-

цифика целей, ценностей, отношений, содержания воспитания и обуче-
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ния, разворачивается весь стилистический арсенал взаимодействия педа-

гога с подопечными [297]. Обратившись к отношению как базовой клас-

сификационной характеристике педагогической парадигмы, представим 

посредством него традиционно выделяемые в современной отечествен-

ной педагогике парадигмы: автократическую (авторитарную) и гумани-

стическую (М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов) [48]. Актуальная пара-

дигмальная характеристика как методологическая основа данного ис-

следования – гуманистическая (рационально-этико-экзистенциальный 

аспект, И. В. Ульянова) [355]. В данном параграфе для нас важна идея 

того, что именно в рационально-этико-экзистенциальном направлении 

гуманистической парадигмы проявляется связь педагогики с философи-

ей, психологией, психотерапией, социальной работой, коррекционной 

педагогикой, валеологией, историей и пр. Так, не следует игнорировать 

факт зарождения самого явления «сопровождение личности, группы»  

в недрах психологии, что толкуется как помощь человеку в индивидуаль-

ном развитии, социализации, в момент сложной жизненной ситуации.  

В данном случае «педагогическое сопровождение» идентично фасили-

тации (от англ. facilitate – помогать, облегчать, способствовать), лежа-

щей в основе клиент-центрированной психотерапии, открытой К. Род-

жерсом (базовые категории – эмпатия, понимание, внимание, безуслов-

ное принятие) [283]. Столь же близки рассматриваемой нами проблема-

тике идеи позитивной психологии (А. Маслоу, М. Селигман и др.), кото-

рая сосредоточена не на проблемах, неудачах, но на позитивных аспек-

тах жизни человека: положительных эмоциях и субъективном ощуще-

нии счастья (удовлетворенность жизнью, чувство близости, конструк-

тивные мысли о себе и своем будущем, оптимизм, уверенность в себе  

и т. п.), позитивных чертах характера человека, социальных структурах, 

способствующих счастью и развитию людей (демократия, здоровая се-

мья, свободные средства массовой информации, здоровая среда на рабо-

чем месте, здоровые локальные социальные сообщества) [195; 302].  
В свою очередь, экзистенциальная психология (Л. Бинсвангер,  

Р. Мэй и др.) ориентирует человека на собственные силы, на необхо-
димость осознавать себя, быть ответственным, преодолевая страх, тре-
вогу, чему в значительной мере способен помочь консультант  
(И. Ялом и др.) [295; 396]. В логотерапевтическом (экзистенциаль-
ном) направлении (В. Франкл, В. Э. Чудновский) о сопровождении 
психотерапевтом личности говорится как о содействии человеку  
в выборе актуальных ценностей, конкретизации творческих устремле-
ний, в самореализации на уровне любви, труда, что позволяет преодо-



43 

 
 

левать экзистенциальный вакуум, раскрывая новые смыслы жизни 
[322; 369]. Весьма значимой для нашего исследования стала концепция 
личностного роста курсантов, разработанная в рамках педагогиче-
ской психологии Н. Я. Большуновой, С. В. Оспенниковым. Авторы 
подчеркивают закономерные сложности в процессе становления офи-
цера внутренних войск МВД России

1
 и необходимость их преодоления 

курсантами посредством собственного внутреннего потенциала  
и субъектных качеств с помощью поддержки и развивающего педаго-
гического влияния, превозмогая и преодолевая неблагоприятные фак-
торы [52; 227]. Среди главных условий личностного роста курсантов 
определены: внешние (средовые) условия, сформированная субъектная 
позиция и возможности реализации собственных потенций личности; 
их «оптимальное равновесие обеспечивает разрешение противоречий 
внутреннего и внешнего порядка» [227, С. 82].  

Наряду с этим в проблематике педагогического сопровождения 
присутствует такое явление, как «педагогическая поддержка».  
В «Толковом словаре» С. И. Ожегова читаем: «Поддержка – помощь, 
содействие»; происходит от глагола «поддержать», имеющего не-
сколько значений: придержав, не дать упасть; оказать помощь, содей-
ствие; выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-нибудь 
[225]. В понимании О. С. Газмана это деятельность преподавателя, 
направленная на оказание оперативной помощи обучающимся в ре-
шении их проблем для достижения позитивных результатов <в обу-
чении> в образовании [77]. Т. Ю. Ксензова, Л. И. Новикова и др. 
определяют педагогическую поддержку как устранение препят-
ствий, мешающих успешному самостоятельному продвижению субъ-
екта развития в образовании. Обеспечение педагогической поддерж-
ки обучающегося, как полагает Т. В. Анохина, возможно тогда, когда 
в качестве принципов педагогического взаимодействия педагог изби-
рает, в том числе: согласие обучающегося на помощь и поддержку; 
опору на наличные силы и потенциальные возможности личности, 
веру в них; ориентацию на способность обучающегося самостоятель-
но преодолевать препятствия; совместность, сотрудничество, содей-
ствие; защиту здоровья, прав, человеческого достоинства; рефлек-
сивно-аналитический подход к процессу и результату [20]. Соотнеся 
ряд принципов со спецификой образовательного процесса в ОО МВД 
                                                           

1
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 

№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» с 5 апреля 2016 г. – национальная гвардия Российской Федерации 

(прим. ред.).  
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России, видим, что такие из них, как конфиденциальность, безоце-
ночность, безопасность, могут быть реализованы в нем лишь частич-
но (например, в учебных взводах систематически подводятся итоги 
учебной успеваемости курсантов, обсуждаемые публично; контроли-
руются результаты хозяйственной деятельности; во время суточных 
дежурств повышается риск столкновения курсантов с правонаруши-
телями и пр.), что требует компенсаторных усилий со стороны педа-
гогического коллектива для обеспечения морально-нравственной, 
эмоциональной, физической стабильности личности обучающегося.  

Учитывая указанную специфику образовательного процесса в ОО 
МВД России, его служебную составляющую, которая требует постоян-
ной мобилизации физических и моральных сил обучающихся, при орга-
низации педагогического взаимодействия необходимо обеспечение сба-
лансированных условий обучения, воспитания, жизнедеятельности кур-
сантов. Особенно важно это в период адаптации, когда у курсантов за-
кладывается общее отношение (позитивное или негативное) не только  
к конкретному образовательному процессу, но и профессии, жизнедея-
тельности в целом (С. В. Демочкин, В. Я. Кикоть, С. И. Рабазанов,  
Н. В. Сердюк, М. А. Шелепова и др.) [98; 145; 276; 304; 391]. 

С педагогической точки зрения на уровне теории и практики важ-
нейшим условием решения изучаемой нами проблемы становится 
интегративный (от лат. integratio – восстановление, восполнение, 
от integer целый – объединение, координирование отдельных частей, 
аспектов в целое) подход (И. Э. Алекберова, М. А. Николаева,  
В. А. Сластенин, И. П. Яковлев и др.) [8; 221; 318; 403], способный 
объединить в единый комплекс актуальные педагогические подходы. 
Для эффективного педагогического сопровождения курсантов в пе-
риод их адаптации к образовательному процессу необходимо вклю-

чить в этот конгломерат как показывает анализ научной литературы, 
следующие подходы в их устойчивой совокупности: системно-
деятельностный, личностно ориентированный, культурологический, 
компетентностный, контекстный, средовой, экзистенциальный. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает возможность реа-
лизации педагогической системы ОО (Л. И. Новикова и др.), под кото-
рой понимается «1) сегмент социокультурного пространства общества, 
отражающий его противоречия и одновременно стабилизирующий и гу-
манизирующий социум; 2) целостный педагогический процесс, в кото-
ром взаимообусловлены воспитание и обучение, в устойчивой взаимо-
связи представлены компоненты: субъекты, отношения, содержание об-
разования, его средства, цель и концепция как идеологическое ядро си-
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стемы, технология и программа реализации» [355]. Очевидно, что идео-

логическое ядро педагогической системы ОО МВД России – служение 
Закону, Отечеству. В современных, деидеологизированных условиях, 
педагогам такую задачу осуществлять крайне сложно. Тем не менее, 
включение курсантов в эффективную, осознаваемую деятельность, пол-
ноценное сотрудничество, как подчеркивали Л. С. Выготский,  
А. Н. Леонтьев и др. [73; 178], позволяет и курсовым офицерам, и препо-
давателям содействовать личности в формировании необходимых ка-
честв – патриотизма, гуманности, ответственности, выдержки и др. 

Системно-деятельностный подход способен реализовываться ис-

ключительно в условиях целостного педагогического процесса –  

В. А. Сластенин, В. А. Сухомлинский, Е. Н. Шиянов и др., сущность 

которого заключается не в механическом соединении всех представ-

ленных в образовательном процессе направлений деятельности,  

а в их взаимопроникновении, взаимовлиянии, взаимодополнении,  

в интеграции индивидуального и коллективного, внешнего и внутрен-

него, рационального и эмоционального, волевого и т. д.  [317; 334]. 

В связи с этим, как становится очевидным, в ОО МВД России, 

других силовых структур существует необходимость систематиче-

ской актуализации в педагогическом коллективе (понимаем его  

 данном случае расширенно, как включающего командный и профес-

сорско-преподавательский составы) вопроса о соблюдении баланса  

в системе образовательного процесса между его подсистемами: слу-

жебной и профессиональной, учебной и воспитательной.  

Современные специалисты утверждают: освоение курсантами про-

фессиональной деятельности должно осуществляться, как и освоение 

служебной деятельности, с самого начала их обучения в ОО.  

Ю. В. Кечкин говорит: «Ошибочным является распространенное мнение 

исследователей и практиков о том, что процесс профессиональной адап-

тации начинается только по окончании обучения в вузе (на поствузов-

ском этапе), что профессиональная адаптация не связана с процессом 

обучения в вузе» [144]. Разделяя данную позицию, мы вводим в лекси-

кон нашего исследования, вслед за И. В. Ульяновой, понятие «квази-

профессиональное направление образовательного процесса». Е. М. Кры-

лова предписывает повысить в образовательном процессе ОО МВД Рос-

сии роль начальной профессиональной подготовки курсантов, предлагая 

для этого специальную методику педагогической деятельности [166]. 

В данном случае, учитывая регламентированность служебных  

и учебно-воспитательных взаимоотношений, курсанты одновременно 
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вовлекаются в комплексную физическую и боевую подготовку  

(С. Н. Баркалов, И. В. Герасимов, Д. Г. Морев и др. [33; 207]), учеб-

ный процесс, научно-исследовательскую деятельность (В. Н. Шару-

тенко, Т. И. Ширяева и др. [388; 392]), работу научного кружка, науч-

ного общества (И. Г. Евсеева, И. Е. Куртынов, И. В. Ульянова  

и др. [172], культурно-досуговую деятельность (О. Н. Романюк,  

Д. А. Рыбалкин и др. [285; 290]). 

Системно-деятельностный подход тесно связан с личностно ориен-

тированным, который предполагает учет возрастных, психологических 

и профессиональных интересов, возможностей и потребностей обуча-

ющихся в процессе обучения. И. С. Якиманская видит его сущность  

в реализации субъектной позиции обучающегося в процессе обучения, 

когда обучающийся не становится субъектом в процессе обучения,  

а изначально является им как носитель субъектного опыта. В процессе 

обучения происходит выявление, обогащение и преобразование данно-

го опыта. В. В. Сериков рассматривает смысл личностного подхода  

в создании условий для проявления личностных функций студента, его 

универсальных личностных способностей: мотивации, выбора, смысла, 

творчества, самореализации, рефлексии и др. [306]. Очевидно, что кур-

сант более сдерживаем служебными обстоятельствами в своей саморе-

ализации, чем студент – это накладывает на осуществляемое педагоги-

ческое сопровождение курсантов в период адаптации важнейшие 

функции: компенсаторную, стимулирующую, корректирующую, релак-

сационную. Для этого в образовательном процессе ОО МВД России ре-

ализуются такие виды деятельности, как творческая (О. П. Поздняков, 

Н. В. Полетаева и др. [257]), проектная (А. А. Кежов, А. Ф. Кузнецов  

и др. [143; 167]), игровая (В. И. Хальзов, Ю. В. Смирнов и др. [373]), ху-

дожественно-аналитическая, тренингово-арт-терапевтическая (С. Н. Ти-

хомиров, И. В. Ульянова и др. [357]). Наряду с этим осуществляется си-

стематическое психологическое сопровождение курсантов со стороны 

Отдела психологической работы. 

Опираясь на знание и понимание специфики образовательного про-

цесса в системе ВО МВД России, Н. В. Ерошенков разработал  

и успешно апробировал модель профессионально-нравственной подго-

товки курсантов в образовательной среде, благодаря чему продемон-

стрировал, каким образом возможно преодолеть разрыв между лич-

ностным и профессиональным становлением обучающихся. «Профес-

сионально-нравственная подготовка (ПНП) курсантов в образователь-

ной среде вуза МВД России – это процесс формирования у курсантов 
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профессиональной нравственности как интегрального личностного об-

разования, обусловленного влиянием различных микросред вуза и про-

являющегося в профессионально-нравственном сознании, отношениях, 

чувствах и поведении курсантов». Структура ПНП курсантов в среде 

образовательной организации МВД России создана совокупностью 

прогностического, ценностного, организационного и регулятивного 

компонентов. В свою очередь, эффективность процесса ПНП курсантов 

в образовательной среде обеспечивается комплексом педагогических 

условий; это – ценностное регулирование процесса ПНП курсантов; си-

стемность и согласованность содержания ПНП в различных видах под-

готовки и микросредах вуза МВД России; рациональная сбалансиро-

ванность субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в обра-

зовательной среде; наличие встречных профессионально-нравственных 

потоков взаимодействия между образовательной средой вуза МВД Рос-

сии и курсантом; ориентация курсантов на моральный компромисс це-

лей и средств в конкретной правоохранительной сфере их будущей 

профессиональной деятельности [113]. 

Опираясь на точку зрения С. Л. Рубинштейна о том, что отношения – 

это ведущая форма связи человека с миром, в личностно ориентирован-

ном подходе (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев и др.) дается указание на 

то, что ведущий способ взаимодействия людей, в том числе в образова-

тельном процессе, – это передача отношения к другому человеку как 

ценности. Основное средство отношений – доказали М. М. Бахтин и 

др. – диалог. [284; 319]. В связи с этим Т. В. Черникова ориентирована на 

психологическую поддержку как элемент со-бытия, со-проживания – 

«диадической общности совместного бытия, являющихся пространством 

духовного развития и совместного проживания общих человеческих 

смыслов». Структура со-бытия трехкомпонентна: со-знание, со-

переживание (со-чувствие, со-участие), со-действие [384, С. 56].  

Е. А. Александрова, М. Р. Битянова открывают в сопровождении слож-

ный процесс взаимодействия субъектов педагогической деятельности, 

направленный на достижение прогресса обучаемого [9; 45].  

В. А. Сластенин, в свою очередь, подробно раскрывает в своей 

трактовке педагогического сопровождения методы актуальной педа-

гогической деятельности: педагогическое сопровождение – это 

«процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, лич-

ностного участия, поощрения максимальной самостоятельности уче-

ника в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с под-

держкой участии педагога» [317, С. 129]. В. А. Айрапетов определяет 
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педагогическое сопровождение как форму партнерского взаимодей-

ствия, в процессе которого согласуются смыслы деятельности и со-

здаются условия для индивидуального принятия решений [3]. Однако 

в данном определении не раскрывается системное взаимодействие 

субъектов педагогической деятельности.  

В. П. Бондарев сосредоточен на личностно-ориентированной тех-

нологии педагогического сопровождения обучающихся, предполагаю-

щей разработку содержания, средств, методов образовательного про-

цесса, направленного на выявление и использование субъектного опыта 

личности, раскрытие способов ее мышления, выстраивание индивиду-

альной траектории развития через реализацию образовательной про-

граммы с учетом личностных потребностей обучающегося [54]. Все 

приведенные выше положения состыковываются с педагогикой со-

трудничества (И. А. Зимняя, Г. А. Цукерман и др. [127; 379]), где реа-

лизуется все многообразие связей: «курсант-его внутренний мир», 

«курсант-курсовой офицер», «курсант-командный состав», «курсант-

преподаватель», «курсант-куратор», «курсант-педагогический коллек-

тив», «курсант-курсант», «курсант-учебный взвод» и пр. 

Культурологический подход – Е. В. Бондаревская, А. А. Кирсанов 

[55] и др. – можно определить как практико-ориентированный ин-

струмент комплексного осмысления «функционирования социокуль-

турного опыта». О. Н. Козлова подчеркивает, что в современном об-

разовании сегодня решается вопрос о выборе основного принципа 

формирования целостного социокультурного пространства. Именно 

посредством культурологического подхода выявляются действитель-

но значимые с педагогической точки зрения взаимосвязи между: ин-

тернационализацией в основных сферах социальной жизни и нацио-

нальной самобытностью культур; личностно усвоенным знанием  

и объемом «культурологического хранилища»; стандартизацией об-

разования и разнообразием социокультурных ориентации обучаю-

щихся; социокультурными трансформациями и ценностно-культур-

ными традициями социокультурных групп; глобализацией образова-

ния и воспитания и индивидуализацией педагогических воздействий 

[148]. Культурологический подход имеет существенное значение для 

определения путей и тенденций развития межкультурной компетен-

ции курсанта, осваивающего служебную, учебную, этическую куль-

туру. Он обусловливает освоение курсантами общекультурных ком-

петенций, которые заданы во ФГОС ВО и в арсенал которых логично 

вписывается адаптационная компетенция (§ 1.3).  
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В качестве основных принципов контекстного обучения  

А. А. Вербицкий выделяет следующие:  
«1) психолого-педагогического обеспечения личностного включе-

ния студента/курсанта в учебную деятельность;  
2) последовательного моделирования в учебной деятельности сту-

дентов/курсантов целостного содержания, форм и условий професси-
ональной деятельности специалистов;  

3) проблемности содержания обучения и процесса его разверты-
вания в образовательном процессе;  

4) адекватности форм организации учебной деятельности студен-
тов/курсантов целям и содержанию образования;  

5) ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаи-
модействия и диалогического общения субъектов образовательного 
процесса (преподавателя и студентов/курсантов, студентов/курсантов 
между собой);  

6) педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных 
педагогических технологий;  

7) открытости – использования для достижения конкретных целей 
обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного ти-
па любых педагогических технологий, предложенных в рамах других 
теорий и подходов;  

8) единства обучения и воспитания личности профессионала» [64].  
Для построения технологии контекстного обучения используется 

следующая классификация видов профессионального контекста  
в обучении: а) социальный контекст, отражающий нормы отношений 
и социальных действий и подразделяющийся на ценностно-
ориентационный и личностный компоненты; б) предметный кон-
текст, отражающий технологию трудовых процессов и включающий 
в себя производственно-технологический, организационно-управлен-
ческий, должностной и учрежденческий компоненты [65]. 

Средовой подход в педагогике (Е. П. Белозерцев, Р. А. Кассина,  
Ю. С. Мануйлов и др.), опираясь на гуманистические философско-
методологические течения, содействует гармоничному развитию 
личности в условиях педагогического управления, когда, благодаря 
специальным воспитательно-средовым механизмам, образовательное 
пространство превращается в воспитательное пространство и воспи-
тательное средство. «Среда – это то, среди чего пребывает человек», 
она объединяет людей общностью их наследия, прежде всего 
культурного, включающего в себя и образование, т. е. эффективная  
ОО – это всегда культурно-образовательная среда [142; 191]. 
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Главная методологическая особенность данного направления – 

последовательное воздействие на личность через среду, которое ха-
рактеризуется как опосредованное, объемное, континуальное. Гума-
нистическая образовательная среда раскрывает возможности со-
бытийного статуса: со-общаться, содружествовать с другими людьми, 
сотрудничать с ними, соперничать, сопереживать, быть соратниками, 
современниками. А. И. Артюхина обращает внимание на стимулиру-
ющую роль образовательной среды, что актуализирует познаватель-
ные потребности индивида, его стремление к самореализации и го-
товности преодолевать трудности [21].  

Особое место среди педагогических подходов занимает, на наш 
взгляд, экзистенциальный (фр. existentialisme от лат. existentia – су-
ществование) – М. И. Рожков, И. В. Ульянова, В. Э. Чудновский и др. 
[282; 355; 322]. В отечественной педагогике это молодое направле-
ние, однако весьма актуальное. Согласно Р. Мэю, экзистенциализм – 
культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное  
и духовное измерение современного человека, изображающее психо-
логическую ситуацию, в которой он находится, выражение уникаль-
ных психологических трудностей, с которыми он сталкивается [215] 
и которые преодолевает – таково логическое продолжение данной 
мысли с позиции В. Франкла [369]. 

М. И. Рожков разрабатывает данное направление, учитывая уси-
ливающиеся деструктивные реалии современности. «Экзистенциаль-
ная философия призвана восстановить утраченную связь человече-
ского сознания и бытия: она использует все объективное знание  
и мышление, выводящее человека за пределы знания, чтобы помочь 
ему стать самим собой» [282]. Мы солидарны с мыслью ученого  
о том, что «основной идеей экзистенциального подхода к воспитанию 
является выделение в качестве идеальной цели формирование чело-
века, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного им экзи-
стенциального выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя  
в соответствии с этим выбором» [281]. 

По М. И. Рожкову, объект экзистенциальной педагогики – это 
субъективное отношение взрослеющего человека к событию в его 
жизни, предмет – педагогическое сопровождение этого события. 
Чтобы событие способствовало позитивным изменениям в человеке 
и создавало в его личности новообразования, необходимо педагоги-
ческое сопровождение события, благодаря которому не только 
обеспечивается включенность субъекта в данное событие, но и сти-
мулируется его саморазвитие на основе рефлексии происходящего.  
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Функции экзистенциального педагогического сопровождения: 

обеспечение включенности в событие (включенность – личностное 
состояние по отношению к событию, несущее в себе объективный  
и субъективный компоненты); стимулирование саморазвития на ос-
нове рефлексии; содействие в осознанности и целенаправленности 
процесса самосовершенствования человека, его самопознании  
и определении своих потенциалов и направлений работы над собой; 
обучение воспитанников способам самопознания, рефлексии, плани-
рования жизненных событий; преодоление психологических барье-
ров, «внешних и внутренних препятствий, сопротивляющихся прояв-
лениям жизнедеятельности субъекта, его активности» [282].  

В трудах В. Лоха, Х. Фигдора, Э. Финка и других немецких уче-
ных также подчеркивается связь педагогики с экзистенциальной, ан-
тропологической, феноменологической, социальной проблематикой. 
На технологическом уровне педагогическое сопровождение адапта-
ции обучающихся связывается с реализацией индивидуального кон-
сультирования, клубной работой, подчеркивается роль поэтапного 
разворачивания образовательного процесса [412; 414]. 

Наряду с вышепредставленным, субъективным, аспектом педаго-
гического сопровождения (Е. И. Казакова, Н. Ф. Радионова, А. П. Тря-
пицына и др. [136; 277]) в настоящее время активно развивается его 
объективный аспект, сущность которого определяется менеджерскими 
тенденциями в системе образования (Н. П. Капустин, П. И. Третьяков, 
Т. И. Шамова, позже – В. Л. Пашута, Е. Н. Курьянович и др.) и инте-
грирует следующие компоненты: управленческую, диагностико-
мониторинговую, организационную, коррекционную, аналитическую 
[377; 238]. 

Выявляется содержательная близость понятий «педагогическое 
сопровождение» и «управление педагогическим процессом», однако 
первое является более широким. «Ключевые отличия в следующем:  

1) сопровождение в большей степени, чем управление, учитывает 
интересы его субъектов;  

2) управление представляет собой воздействие управляющей си-
стемы, тогда как сопровождение – это взаимодействие субъектов со-
провождающего и сопровождаемого процессов;  

3) при сопровождении роль педагога менее значима, чем при 

управлении;  

4) управление регламентируется нормативно заданными положе-

ниями, а сопровождение зачастую регулируется морально-нравствен-

ными ценностями субъектов;  
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5) управление в принципе не зависит от доброжелательности от-

ношений между субъектами, тогда как для сопровождения она явля-

ется важнейшим условием реализации;  

6) сопровождение в меньшей степени затрагивает (изменяет) ас-

пекты сопровождаемого процесса, чем управление – управляемые;  

7) результат управления менее вариативен, чем сопровождения;  

8) управление допускает меньше самостоятельности и активности 

субъектов, чем сопровождение;  

9) при сопровождении у субъектов больше возможностей проявить 

творческий потенциал, чем при управлении» (Н. О. Яковлева) [402].  

Е. К. Исакова, Д. В. Лазаренко указывают на то, что педагогиче-

ское сопровождение является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса, которую рекомендуется рассматривать в качестве под-

системы в системе образования [133]. 

В контексте объективного аспекта педагогического сопровождения 

в последние годы появляются научные труды, углубляющие сущность 

изучаемого нами явления. Например, Т. Н. Сапожникова замечает: педа-

гогическое сопровождение – это особая педагогическая система, име-

ющая целевой, содержательный, операционно-деятельностный, анали-

тико-результативный компоненты (системный подход). Ей присущи об-

щие принципы конвенциальности, эмпатийного взаимодействия, опти-

мистической стратегии воспитания, социального закаливания, актуали-

зации ситуации, создания условий для нравственного саморегулирова-

ния. К специальным отнесены принципы индивидуализации педагогиче-

ского сопровождения жизненного самоопределения личности, развива-

ющей социальной интеракции, стимулирования саморазвития обучаю-

щегося, «социального зеркала», дилеммности, формирования антиципа-

ции, формирования мотивационной перспективы [294]. 

На педагогическое сопровождение как комплексное, системное 

явление указано Г. Е. Котьковой (выделены структурные и функцио-

нальные компоненты [159]), Е. А. Чекуновой (сопровождение харак-

теризуется как «совокупность организационных действий, направ-

ленных на управление и координацию деятельности, распределение 

полномочий и ответственности всех сотрудников ОО; этапы подобного 

сопровождения: аналитико-диагностический, поисковый, консульта-

тивно-проектировочный, организационно-деятельностный, рефлексив-

но-оценочный, коррекционно-прогностический». [382]). Д. А. Марги-

ева ставит акцент на сотрудничестве всех представленных в педаго-

гической системе подразделений [193]. 
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Однако не все исследователи согласны с необходимостью 

условной дифференциации педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса на объективный и субъективный уровни.  

В частности, Н. О. Яковлева не признает иерархическую структуру  

в исследуемой дефиниции, ее связи с понятиями «педагогическая 

помощь» и «педагогическая поддержка», подчеркивая самостоя-

тельность феномена «педагогическое сопровождение», выкристал-

лизовавшегося «из структуры комплексного сопровождения, куда 

оно входило наряду с сопровождением психологическим, социаль-

ным, медицинским, правовым и др., постепенно становясь самосто-

ятельным феноменом и исследуемым в новом контекстуальном по-

ле: педагогическое сопровождение становится, во-первых, органи-

ческой частью учебно-воспитательного процесса, во-вторых, – од-

ним из ведущих принципов его организации и, в-третьих, – важ-

нейшим видом и направлением педагогической деятельности» 

[402]. В. Л. Пашута, Е. Н. Курьянович, в свою очередь, позициони-

руя роль личностно, индивидуально ориентированного процесса 

обучения при подготовке курсантов в военно-спортивном вузе, 

вместе с тем ставят акцент в психолого-педагогическом сопровож-

дении в период адаптации курсантов исключительно на дисципли-

нированности в сфере воспитания и высоких учебных показателях  

в образовании, абстрагируясь от иных, не менее важных, аспектов 

жизнедеятельности обучающихся [238].  

Данные ракурсы подтверждают противоречивость таких явлений, 

как «педагогическое сопровождение», «педагогическая помощь», их 

диффузность, пребывание в дискуссионном поле. Мы считаем, что  

в данных отношениях выявляется иерархия: «педагогическое сопро-

вождение» – явление родового уровня, а «педагогическая помощь»  

и «педагогическая поддержка» – видового.  

Тем не менее, несмотря на существующие разногласия в педаго-

гическом сообществе, все перечисленные характеристики педагоги-

ческого сопровождения сопряжены с его адаптационным ресурсом. 

Все активнее заявляют о себе авторы, в трудах которых педагогиче-

ское сопровождение ориентированно непосредствено на адаптацию 

студентов, курсантов. Такие работы мы рассматриваем как взаимо-

влияющие, взаимообогащающие. Считаем необходимым обратить 

внимание также на то, что в современных исследованиях существу-

ют разногласия относительно правомерности использования слово-

сочетаний типа «сопровождение студентов», «сопровождение обу-
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чающихся» и т. п. – мол, данная позиция связана с психологической 

сферой, взаимодействием с личностью, размывая подлинно педаго-

гический контекст. «Поэтому более корректно говорить, – настаива-

ет Н. О. Яковлева, – не о сопровождении какой-то личности, а о со-

провождении ее воспитания, развития, адаптации, учебной деятель-

ности, творческой самореализации и т. д.; педагогическое сопровож-

дение может применяться только к педагогическим явлениям, име-

ющим процессную природу, но не к самим людям» [402]. Полагаем, 

использование эпитета «педагогическое» имманентно соотносит 

«сопровождение обучающихся» с аспектами педагогического дея-

тельности: воспитанием, обучением. 

В работах О. А. Сергеевой, Л. Я. Осиповой [226; 303] постулиру-

ется: организация процесса адаптации возможна лишь в гуманисти-

ческом образовательном пространстве, а сама адаптация, свою оче-

редь, выступает в роли ценностной консолидации; среди функций пе-

дагогического сопровождения важнейшая – именно адаптационная. 

Процесс сопровождения адаптации, аргументирует Л. П. Лазарева, 

состоит в создании условий, способствующих пониманию и принятию 

своей роли и роли другого человека в творческом соучастии педагога 

в развитии трансцендентальных способностей студентов, т. е. выходу 

за пределы любой конечной формы [176]. 

В данном контексте актуализируется вопрос о соотнесенности 

таких понятий и явлений, как «педагогическое сопровождение»  

и «тьюторство», официально вписанное в отечественную педагогику 

на волне вхождения России в Болонский процесс (2003). Его сущ-

ность мы не рассматриваем детально в связи с ограниченными воз-

можностями текстового пространства монографии. Однако нельзя 

обойти вниманием идею Н. В. Пилипчевской о том, что «тьюторское 

сопровождение – это особая педагогическая технология, основанная 

на личностном взаимодействии и совместной деятельности сту-

дентов-первокурсников (тьюторантов) и студентов-старшекурсников 

(тьюторов), в ходе которой осуществляется построение, осмысление 

и реализация программ профессионально-личностного развития 

тьюторантов. Студенты младших курсов учатся использовать ин-

фраструктуру вуза как ресурс своей индивидуальной образователь-

ной программы, овладевают знаниями, приобретают профессио-

нально важные качества, осваивают новые виды профессиональной 

деятельности и получают субъективный опыт эмоционально цен-

ностного отношения к ней» [252]. И. А. Екимов также рассматривает 
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педагогическое сопровождение с позиции тьюторской деятельно-

сти – но уже не старшекурсников, а преподавательского состава. 

Исследователь выделяет тьюторство в качестве современной образо-

вательной технологии, обеспечивающей индивидуально-ориенти-

рованный образовательный процесс курсантов в вузах внутренних 

войск МВД России
1
 [109]. Благодаря ей преподаватели-тьюторы ор-

ганизуют целенаправленное взаимодействие с обучающимися на ос-

нове последовательной смены видов деятельности от проектирова-

ния дидактического комплекса дистанционного обучения до по-

строения индивидуальных образовательных маршрутов. Достиже-

ние поставленной цели в образовательном процессе средствами тью-

торского сопровождения предлагается через: педагогическое, психо-

логическое, организационное, дидактическое, технолого-методи-

ческое обеспечение, так называемого кластера задач, который явля-

ется содержательной основой в образовательном процессе ОО МВД 

России [109].  

На наш взгляд, фигурирующие в отечественной педагогике дефи-

ниции «шефство», «наставничество», «сопровождение» наиболее 

близки российской культуре, а феномен тьюторства – своего рода 

дань современной моде, рудимент педагогического подражательства. 

Для Е. А. Салахудиновой педагогическое сопровождение адапта-

ции студентов в учебной группе – это целенаправленная деятель-

ность всех субъектов педагогического процесса (педагогов, курато-

ров, старшекурсников и ближайшего социального окружения студен-

та), направленная на содействие в обретении студентом позиции 

субъекта внутригрупповых отношений, на его ориентацию в системе 

социальных отношений в вузе, организацию взаимодействия с со-

курсниками и преподавателями в образовательном процессе и внеа-

удиторной деятельности [293]. Е. Е. Федорова концентрируется на 

комплексе педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности, ко-

торые понимаются как внешние обстоятельства и внутренние осо-

бенности, оказывающие позитивное влияние на процесс адаптации 

студентов к учебно-профессиональной деятельности. Среди этих 

условий выделены: актуализация профессионально-познавательного 

                                                           
1
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 

№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» с 5 апреля 2016 г. – национальная гвардия Российской Федерации 

(прим. ред.).  
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интереса студентов вуза; учебно-методическое сопровождение про-

цесса активизации самостоятельной работы студентов; проектиро-

вание индивидуальных программ саморазвития профессионально 

важных качеств [365]. 

В. М. Дугинец раскрывает актуальные сферы, где протекает про-

цесс адаптации студентов к обучению в ООВО и в которых необхо-

димо педагогическое сопровождение студентов: а) в учебно-познава-

тельной деятельности; б) в общении; в) в самосознании. Названные 

сферы согласуются с видами адаптации, традиционно выделяемыми 

исследователями: учебной, социально-психологической, профессио-

нально-педагогической [104]. 

И. В. Сечкина, Г. И. Сечкин подчеркивают инновационные тенден-

ции в педагогическом сопровождении адаптации студентов ООВО, 

связанные, в частности, со сближением образовательного процесса  

с рынком труда, требованиями работодателей. В связи с этим актуали-

зируются такие аспекты проблемы, как: «коррекция основной образо-

вательной программы и учебных планов, особенно в вариативной ча-

сти, в соответствии с <…> требованиями работодателей <…>, органи-

зация семинаров, конференций, совещаний и круглых столов по мо-

дернизации производства и образовательной сферы, выявление базис-

ных и профильных компетенций, овладение которыми поможет буду-

щим специалистам успешнее включаться в инновационную и новатор-

скую деятельность, развивать коммуникативные способности, умение 

использовать новые информационные технологии в производстве». 

Ученые опираются на интегральные технологии организации учебного 

процесса, прежде всего технологии интеграции, синтеза знаний  

(М. Н. Берулава, А. Я. Данилюк), ориентируют преподавателей на 

проектирование и реализацию адаптивных методических систем, ко-

торые предусматривают: классификацию содержания обучения по 

учебным параметрам; модульность; адаптивность учебно-

методического обеспечения и создания адаптивных методов как ком-

бинации известных методов обучения (В. В. Плещёв, И. Г. Жукова,  

А. В. Марон, Л. Ю. Монахова, В. В. Подколозин и др.) [307]. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, сле-

довательно, и обучающихся как его субъектов – курсантов ОО МВД 

России – явление более многоплановое, чем в гражданских ООВО, 

что обусловлено усложненностью самого образовательного процесса 

ведомственного образования: в нем равноправно представлены сле-

дующие компоненты: служебная (служебно-профессиональная), 
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учебная, воспитательная, профессиональная, в которых имманентно 

присутствуют психологическая, социальная субкомпоненты. Каждая 

компонента – самостоятельная подструктура образовательной систе-

мы ОО: служебная, учебная, воспитательная, квазипрофссиональ-

ная, – что курируется соответствующими Управлениями ОО МВД: 

Управлением учебно-методической работы, Управлением по работе с 

личным составом, Управлением организации научной и редакционно-

издательской деятельности.  

В связи с этим на педагогическом уровне педагогическое сопро-

вождение курсантов, с одной стороны, по своей проблематике ана-

логично педагогическому сопровождению студентов, с другой сто-

роны, – является более масштабным, чем во вневедомственных ОО-

ВО; в них существует риск разобщенности различных служб, что 

может вносить диссонанс в педагогическое взаимодействие на 

уровне «педагог-воспитанник (курсант, слушатель)». Закономерно  

и значительное усложнение процесса педагогического сопровожде-

ния курсантов в связи с наличием в образовательной среде служеб-

но-уставных отношений «командир, начальник – подчиненный». Это 

обостряет вопрос: возможна ли реализация личностно ориентиро-

ванного, экзистенциального подходов к образованию, гуманистиче-

ской (рационально-этико-экзистенциальной) педагогической пара-

дигмы в ОО силовых структур, в частности в системе ВО МВД Рос-

сии? В исследованиях И. Н. Дмитриева, И. Н. Зайцева, М. В. Си-

нельник, М. А. Шелеповой и др. дается положительный ответ на 

данный вопрос [101; 122; 313; 390]. Значимой для раскрытия сущно-

сти педагогического сопровождения курсантов стала работа С. В. Де-

мочкина, в которой подчеркнута адаптационная функция (наряду  

с диагностико-прогностической, превентивной, реабилитационной, 

организационно-распорядительной, просветительской и др.) [98]. 

М. А. Шелепова указывает на то, что ведущими педагогическими 

условиями, способствующими повышению уровня профессиональной 

адаптированности курсантов и слушателей, являются: освоение преду-

смотренных учебной программой знаний и умений; формирование  

и поддержка позитивной мотивации обучения и будущей деятельности, 

расширение и углубление профессиональных ценностей; формирова-

ние и поддержка чувств патриотизма, гражданской ответственности, 

собственного достоинства и самоуважения на основе оценки позитив-

ной мотивации, направленности, способностей и профессионализма; 

стимулирование мотивации профессионального самосовершенствова-
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ния и развития у курсантов; освоение разнообразных уровней общения, 

приемов психологической защиты и релаксации; психолого-педагоги-

ческая осведомленность и научно-методическое обеспечение деятель-

ности начальников курсов и факультетов [390, С. 24]. 

М. А. Шелеповой отмечается необходимость выявления курсан-

тов с низким уровнем адаптации и оказания им информационной  

и психологической помощи. Сопровождение процесса адаптации рас-

сматривается с позиции психологического подхода и предполагает 

работу преимущественно психологической службы по информиро-

ванию курсового руководства об особенностях и индивидуальных 

стилях адаптации курсантов к новой обстановке и условиям дея-

тельности [390]. 

И. Н. Дмитриев в проведенном исследовании использует термин 

не «сопровождение», а «поддержка» курсантов образовательных ор-

ганизаций МВД России, которая осуществляется в течение всего пе-

риода обучения курсанта. Технология педагогической поддержки, 

представляющая собой систему поэтапно осуществляемых взаимо-

действий преподавателей и обучающихся, носит дружески-

наставнический характер и гарантированно обеспечивает устрем-

ленность курсантов на выработку замысла тактических действий  

и плана его реализации, которые отличаются оригинальностью, не-

стандартностью, отступлением от шаблонов, усовершенствованием 

применяемых управленческих приемов. Технология педагогической 

поддержки развития творческого подхода курсантов к решению так-

тических задач структурно разделена на этапы: 1 – этап изучения 

мотивационно-познавательных состояний обучающихся; 2 – этап 

определения направлений действий и способов педагогической под-

держки обучающегося; 3 – этап реализация способов педагогической 

поддержки и контроля результатов [101].  

И. Н. Зайцев определяет следующие условия эффективности педа-

гогического сопровождения курсантов ОО МВД России:  

– проведение диагностики состояния адаптированности курсан-

тов, анализ и моделирование содержания адаптации курсантов; 

– разработка программы педагогического сопровождения на базе 

диагностики состояния и анализа содержания управленческой компе-

тентности командиров подразделений курсантов; 

– реализация педагогических условий эффективности функциони-

рования программы педагогического сопровождения развития управ-

ленческой компетентности командиров: уровень и направленность 
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мотивации офицеров, саморазвитие, самореализация и самовоспита-

ние командиров подразделений курсантов, комплексный подход, не-

прерывность и др. 

Программа педагогического сопровождения определяется как об-

разование, максимально обращенное к индивидуальному опыту ко-

мандиров подразделений курсантов, его установкам на овладение во-

енно-профессиональными знаниями, умениями, на самоорганизацию, 

самоопределение, саморазвитие и профессиональную самореализа-

цию личности. Система педагогического сопровождения – это осо-

бым образом организованное образовательно-воспитательное про-

странство ОО МВД России, обеспечивающее создание условий для 

принятия субъектом развития оптимального решения в различных 

ситуациях жизненного выбора [122]. 

С. В. Оспенников ориентируют внимание педагогических коллек-

тивов ОО МВД России на институт наставничества, который мо-

жет быть полноценно реализован в педагогическом сопровождении 

курсантов при условии постоянного профессионально-личностного 

совершенствования профессорско-преподаватель-ского состава и ру-

ководящего состава учебно-строевых подразделений [227]. Особое 

место в данных отношениях приобретает учебно-воспитательная 

дихотомия «метод примера – метод подражания». Подражание у 

курсантов в личностно ориентированном, экзистенциальном подхо-

дах не обусловлено нивелированием индивидуальности – напротив, 

оно происходит на фоне открытия курсантами своего внутреннего 

мира, самопознания, самовыражения, самостимулирования, само-

уважения.  

М. Ю. Дмитриев подчеркивает, что педагогическое сопровожде-

ние курсантов ОО МВД России должно реализовываться «в деятель-

ности воспитателей, психологов, педагогов-предметников и других 

участников педагогического процесса», причем в ведомственной си-

стеме высшего образования возможностей для этого больше всего за 

счет постоянного, тесного контакта курсантов с командирами 

взводов, курсовыми офицерами – именно они помогают адаптиро-

ваться подопечным к непривычной среде военного быта; именно они 

«выполняют функцию воспитателя, координатора учебного процес-

са» [101]. «Взаимодействие командира взвода с преподавателями-

предметниками, родителями, командованием вуза, представителями 

других социальных институтов, осуществляющих образовательную 

деятельность, должно строиться в соответствии с правилами внут-
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реннего распорядка, Уставами, договорами с иными учреждениями, 

но главным в этом взаимодействии является решение проблем кур-

санта». Именно курсовой офицер, подчеркивает исследователь, на 

основе постоянного, тесного контакта с курсантами способен преду-

предить о возможных проблемах, дать необходимый совет.  

М. Ю. Дмитриев рекомендует (вслед за Е. А. Александровой) выде-

лять три блока педагогического сопровождения: опеку, наставниче-

ство, поддержку, в соответствии с которыми, в зависимости от лич-

ностной зрелости, курсанты подразделяются на соответствующие 

условные подгруппы. 

Различая три вида педагогического сопровождения: по степени 

участия взрослого – непосредственное и опосредованное сопровож-

дение; по времени оказания – опережающее, своевременное, преду-

преждающее последействие; по длительности – единовременное, 

пролонгированное, дискретное, – автор описывает специфику их реа-

лизации. Так, непосредственное сопровождение практикуется педаго-

гом, командиром в процессе их разговоров с обучаемым (цель – кон-

структивный совместный поиск путей выхода из сложившейся ситуа-

ции), опосредованное сопровождение характерно для группы, имею-

щей однотипные проблемы (цель – натолкнуть подчиненного на са-

мостоятельный поиск разрешения проблемы или обдумывание нрав-

ственных аспектов ситуации) и т. д. [100]. В подобных условиях для 

курсантов создаются «ориентационно-ролевые ситуации, проживание 

которых помогает выработать индивидуальные стратегии поведения 

в проблеме. Педагог работает над процессом создания условий для 

адекватного восприятия обучаемыми информации вербального и не-

вербального характера, затрагивающей направленность их интересов 

и поведения как в настоящем времени, так и в недалеком будущем  

с целью помочь им осознать и проявить для себя зону ближайшего 

культурного развития и поддержать пробуждающийся интерес к са-

моразвитию». М. Ю. Дмитриев, предлагая реализацию комплексного 

подхода к педагогическому сопровождению курсантов в процессе их 

адаптации, говорит о пока недостаточно выраженной роли группы 

профессионального отбора, в состав которой входят профессиональ-

ные психологи [100].  

Н. И. Дмитриев характеризует технологию педагогической под-

держки развития творческого подхода курсантов к решению тактиче-

ских задач, представляющего собой систему поэтапно осуществляе-

мых взаимодействий преподавателей и обучающихся, носящих дру-
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жески-наставнический характер и гарантированно обеспечивающих 

устремленность курсантов на выработку замысла тактических дей-

ствий и плана его реализации, которые отличаются оригинальностью, 

нестандартностью, отступлением от шаблонов, усовершенствованием 

применяемых управленческих приемов. В связи с этим в ОО МВД 

России необходима масштабная реализация форм, методов проблем-

ного обучения, ориентированная на активную групповую деятель-

ность, «мозговой штурм», учебное проектирование и моделирование 

и пр. [101].  

Обращаясь к образовательной практике, следует отметить: в це-

лом в ОО МВД России вопрос компетентного, ответственного педа-

гогического сопровождения курсантов в период адаптации к новым 

образовательным условиям осознается, изучается, решается, что от-

ражается и в документах открытого доступа, и в проводимых меро-

приятиях адаптационного характера. Практическая сторона данного 

процесса представлена на официальных сайтах ОО министерства 

[229–233].  

Изучение Интернет-ресурсов, анализ презентационного материа-

ла, учредительных документов, учебных и воспитательных программ, 

инновационных проектов показало: в ОО МВД России ведется мно-

гопрофильная работа, способствующая гармоничному развитию кур-

сантов, формированию их профессиональной компетентности, убеж-

денности, патриотизма.  

В ОО МВД России осуществляется систематическая работа по со-

вершенствованию образовательного процесса (контролируется каче-

ство учебных программ, апробируется новый формат Государствен-

ной итоговой аттестации, расширяется диапазон научно-исследова-

тельских, культурно-массовых, спортивных мероприятий и пр.), по-

вышению качества образовательной среды. В частности, курсанты 

участвуют в различных ведомственных, городских и общероссийских 

фестивалях и конкурсах, соревнованиях команд КВН, а также кон-

цертах и праздниках учебных курсов, факультетов, институтов/уни-

верситетов. 

Большое воспитательное влияние на курсантов оказывают такие 

традиции ОО, как ритуалы принятия Присяги, вручения выпускникам 

первых офицерских погон и дипломов. Осуществляются акции МВД 

России «Неделя мужества», «Эстафета подвига», «Вахта памяти». 

Курсанты проводят шефскую работу с кадетами и воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов. 
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В структуре всех образовательных организаций высшего обра-

зования МВД России имеется, помимо Отдела воспитательной ра-

боты, Отдел психологической работы, которым осуществляется 

профессиональный психологический отбор лиц переменного и по-

стоянного составов, психологическое сопровождение служебной 

деятельности сотрудников образовательной организации высшего 

образования, проводится комплекс организационных, методических 

и специфических научно-практических мероприятий. На базе дан-

ного отдела организована работа телефона доверия, по которому 

курсанты, слушатели и сотрудники университета могут получить 

психологическую помощь. 

В целом курсанты включены в разнообразные виды деятельно-

сти, что потенциально содействует их адаптации к образовательно-

му процессу. 

Наряду с этим в разделах официальных сайтов образовательных 

организаций высшего образования МВД России «Поступление», 

«Образование» абитуриенты могут познакомиться с содержанием ос-

новных образовательных программ, порядком поступления в образо-

вательную организацию, предъявляемыми требованиями, условиями 

зачисления (количеством баллов Единого государственного экзамена, 

необходимых для поступления; перечнем специальностей и направ-

лений подготовки; программами вступительных испытаний, их рас-

писанием и пр.). 

Особое место в проводимых мероприятиях отводится Дням от-

крытых дверей, во время которых руководство образовательных ор-

ганизаций информирует о специфике поступления и обучения, орга-

низуются обзорные экскурсии, демонстрируются многофункцио-

нальные лаборатории, полигоны, учебно-научные комплексы и пр.  

В частности, в 2015–2016 учебном году в Московском университете 

МВД России имени В.Я. Кикотя было проведено 11 Дней открытых 

дверей.  

Нами были обобщены виды деятельности курсантов в образова-

тельном процессе с учетом функций педагогического коллектива по 

отношению к адаптации курсантов к образовательному процессу  

и указаны возможные риски адаптации курсантов (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1. 

Виды деятельности курсанта в образовательном процессе  

с учетом функций педагогического коллектива по отношению  

к адаптации курсантов и возможным рискам 
 

Виды  

деятельности 

курсанта  

в образова-

тельном  

процессе 

Функции педагогического 

коллектива  

по отношению  

к адаптации курсантов  

к образовательному  

процессу 

Риски адаптации  

курсантов  

в образовательном  

процессе 

1 2 3 

Служебная Ознакомительно-информа-

ционная 

Контролирующе-оцениваю-

щая (предъявление слу-

жебных требований, кон-

троль, служебные требова-

ния, ограничения, возмож-

ные взыскания) 

Фасилитативная (помощь 

курсантам в преодолении 

объективных и субъектив-

ных трудностей)  

Организационная (плани-

рование, управление, кон-

троль) 

Экзистенциальная (служба 

как долг, смысл жизни)  

Недостаточное знание 

служебных требований 

Неумение или нежелание 

оперативно выполнять 

служебные обязанности, 

немотивированность на 

реализуемую форму выс-

шего образования  

Недостаточная физиче-

ская готовность к несе-

нию службы в ОВД 

Психологическая него-

товность к подчинению 

старшему по званию 

Неготовность соблюдать 

требования к служебно-

му поведению сотрудни-

ка полиции, к необходи-

мым служебным ограни-

чениям 

Личностное несогласие  

с ценностями, традиция-

ми ОВД, с укладом жиз-

ни ОО 

Неопределенность 

смысла жизни и него-

товность к его поиску 



64 

Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

Учебная Образовательная (усвоение 
курсантами научных зна-
ний, формирование специ-
альных и общеучебных 
умений и навыков, компе-
тенций), которая включат 
в себя субфункции:  
информационно-просвети-
тельскую 
организационную 
стимулирующую 
оценочно-контролирующую 
корректирующую 
рефлексивную 
экзистенциальную 

Незнание основ самоорга-
низации личности в учеб-
ной деятельности 
Недостаточное качество 
школьных знаний по 
научным дисциплинам, 
актуальных для выбран-
ной профессии 
Неумение системно вы-
страивать самостоятель-
ную учебную работу 
Неготовность к самоана-
лизу, рефлексии 
Неготовность к сотруд-
ничеству 
Неопределенность смысла 
жизни и неготовность к его 
поиску 

Воспитательная Содействие курсантам в 
формировании гуманисти-
ческого мировоззрения на 
основе интериоризации 
гуманистических ценно-
стей, формировании нрав-
ственной позиции и мо-
ральной убежденности 
личности 
Содействие курсантам в 
реализации нравственно-
го, ответственного, гуман-
но ориентированного по-
ведения 
Содействие курсантам в 
решении экзистенциаль-
ных проблем  

Незнание гуманистиче-
ских ценностей 
Несформированность нрав-
ственной позиции и мо-
ральной убежденности 
личности 
Противоречие между зна-
нием гуманистических 
ценностей и неумением 
действовать в соответ-
ствии с ними 
Несформированность 
нравственного, ответ-
ственного, гуманно ори-
ентированного поведения  
Неготовность к рефлек-
сии, сотрудничеству 
Неопределенность смыс-
ла жизни и неготовность 
к его поиску 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

Квазипрофес-

сиональная 

Ознакомление курсантов  

с основами профессии  

Формирование профессио-

нальных компетенций – 

общекультурных, обще-

профессиональных, про-

фессиональных, професси-

онально-специальных 

(ФГОС ВО) 

Немотивированность к 

выбранной профессии 

Отсутствие способно-

стей к эффективной са-

мореализации в кон-

кретной профессиональ-

ной деятельности 

Неопределенность 

смысла жизни и него-

товность к его поиску 

 

Исходя из содержания таблицы, следует трансформировать пред-

ставленные в ней виды деятельности курсантов в образовательном 

процессе, функции педагогического коллектива по отношению к кур-

сантам в образовательном процессе и возможные риски адаптации 

курсантов в систему актуальных направлений педагогического со-

провождения курсантов в период их адаптации к образовательному 

процессу (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 

Актуальные направления педагогического сопровождения 

курсантов ОО МВД России в период адаптации  

к образовательному процессу  
 

Актуальные  

направления  

педагогического  

сопровождения  

курсантов 

Компетенции 

В служебной дея-

тельности 

Адаптационная компетенция + актуальные ОК, 

ПК, ПСК ФГОС ВО (направление специальности) 

В учебной деятель-

ности 

Адаптационная компетенция + актуальные ОК, 

ПК, ПСК ФГОС ВО (направление специальности) 

В воспитательной 

деятельности 

Адаптационная компетенция + актуальные ОК, 

ПК, ПСК ФГОС ВО (направление специальности) 

В квазипрофессио-

нальной деятель-

ности 

Адаптационная компетенция + актуальные ОК, 

ПК, ПСК ФГОС ВО (направление специальности) 
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Представленный в §1.1, § 1.2 материал позволяет оформить акту-

альную схему реализуемого в настоящее время в образовательной ор-

ганизации высшего образования МВД России педагогического со-

провождения курсантов в период адаптации к образовательному про-

цессу (табл. 1.3):  

I. Предадаптационный этап 

– 1-я ступень (в течение последнего года обучения в образова-

тельной организации среднего образования (школе) абитуриент 

обращается в отдел кадров ОВД по месту жительства, где проводится 

его медосмотр, комплексное психофизиологическое обследование, 

оформляется личное дело, изучается характеристика с места учебы 

(или службы); ознакомление потенциальных абитуриентов в течение 

учебного года с требованиями и традициями образовательной 

организации, подача документов, в случае положительного вердик-

та – прием документов);  

– 2-я ступень (март года предполагаемого поступления – пригла-

шение абитуриентов на процедуру профессионального психологиче-

ского отбора, проведение окончательного медицинского освидетель-

ствования абитуриентов набора, в случае положительного вердикта – 

допуск к вступительным испытаниям); 

– 3-я ступень (2-я половина июля года предполагаемого поступ-

ления – прохождение вступительных испытаний).  

II. Адаптационный этап 

– 1-я ступень (в течение сентября обучающийся проходит курс 

Начальной профессиональной подготовки (НПП) – именно с него 

начинается адаптационный период курсантов, 1-я ступень которого 

завершается событием – принятием Присяги, присвоением первого 

воинского звания «курсант»); 

– 2-я ступень (октябрь-январь; освоение требований образова-

тельного процесса); 

– 3-я ступень (февраль-июль; первичное масштабное эффективное 

выполнение требований образовательного процесса).  
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Таблица 1.3 

Этапы педагогического сопровождения курсантов  

в период адаптации к образовательному процессу  

в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

№

п

/

п 

Педагогические 

мероприятия, 

события 

Ведущие 

направления  

педагогического 

сопровождения 

Этапы  

адаптации 

Предполагаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

1. Предадаптационный этап 

Подготовка  

документов для 

поступления  

Обучение, воспи-

тание (самовос-

питание): инфор-

мирование, по-

вышение моти-

вации к обуче-

нию, патриоти-

ческое, мораль-

но-нравственное 

воспитание  

1-я  

ступень 

(март) 

Приобретение зна-

ний о традициях, 

требованиях уни-

верситета / При-

нятие решения 

стать абитуриен-

том конкретной 

ОО МВД России 

Профессиональ-

ный отбор 

Обучение, вос-

питание (само-

воспитание): са-

моизучение, кон-

троль, патриоти-

ческое, мораль-

но-нравственное 

воспитание 

2-я  

ступень 

(май) 

Личностная го-

товность к выпол-

нению служеб-

ных, учебных, 

воспитательных, 

профессиональ-

ных требований / 

Личностная са-

мореализация  

Вступительные 

испытания 

Обучение: кон-

троль ЗУН, вос-

питание: мораль-

но-нравственное, 

этическое вос-

питание 

3-я  

ступень 

(август) 

Зачисление в ОО 

МВД России / 

Личностная само-

реализация  
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 

2. Адаптационный этап 

Начальная про-

фессиональная 

подготовка 

(НПП) 

Служебное 

направление: зна-

комство со слу-

жебными требо-

ваниями, приня-

тие Присяги 

 

Профессиональ-

ное направление: 

принятие При-

сяги, формиро-

вание професси-

онального само-

сознания  

 

Обучение: зна-

комство с об-

щеучебными 

требованиями  

 

Воспитание: 

патриотическое, 

морально-

нравственное 

воспитание 

 

Социально-пси-

хологическое на-

правление: зна-

комство с учеб-

ной группой, 

преодоление 

психологических 

барьеров (адап-

тационный тре-

нинг) 

1-я  

ступень 

(сентябрь) 

Приобретение 

знаний, умений в 

служебной дея-

тельности.  

Приобретение 

знаний о требо-

ваниях к обуче-

нию.  

Приобретение 

знаний о сокурс-

никах, умений 

выстраивать 

коммуникации/ 

Личностная са-

мореализация  
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 

 Освоение тре-

бований образо-

вательного про-

цесса 

Служебное 

направление: 

выполнение 

служебных тре-

бований 

 

Обучение: пер-

вичные ЗУН по 

учебной про-

грамме 

 

Воспитание: 

патриотическое, 

морально-

нравственное, 

гражданское 

воспитание 

 

Профессиональ-

ное направление: 

первичные зна-

ния об особенно-

стях профессии 

 

Социально-

психологическое 

направление: 

адаптационные 

тренинги, учеб-

но-досуговые 

мероприятия 

взвода, курса 

 

 

 

 

 

2-я  

ступень 

(октябрь-

январь) 

Первичные ЗУН 

обо всех направ-

лениях образова-

тельного процесса 

Адаптация к эк-

заменационным 

испытаниям 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Первичное мас-

штабное эффек-

тивное выпол-

нение требова-

ний образова-

тельного про-

цесса 

 

 

 

Служебное 

направление: 

выполнение 

служебных тре-

бований 

 

Обучение: вы-

полнение учеб-

ных требований  

 

Воспитание: 

патриотическое, 

морально-

нравственное, 

гражданское 

воспитание 

 

Профессиональ-

ное направление: 

первичные зна-

ния об особенно-

стях профессии 

 

Социально-

психологическое 

направление: 

учебно-

досуговые ме-

роприятия взво-

да, курса 

3-я  

ступень 

(февраль-

июль) 

Адаптирован-

ность. Заверше-

ние комплекс-

ной адаптации в 

течение 1 курса  

 

Обобщенные нами мероприятия, виды деятельности, проводимые 

в системе ВО МВД России с целью содействия абитуриентам и кур-

сантам в процессе адаптации к образовательному процессу и пред-

ставленные в виде определенного алгоритма на педагогическом 

уровне, пока не были оформлены в целостную концепцию. Наряду  

с этим не оформлена, не разработана ее функциональная модель, не 

функционируют соответствующие адаптационные программы; педа-



71 

 
 

гогическое сопровождение адаптации курсантов к образовательному 

процессу реализуется преимущественно на общемероприятийном 

уровне и в частных ситуациях педагогической поддержки обучаю-

щихся, которые эпизодически сопрягаются с психологическим со-

провождением адаптации курсантов к образовательному процессу со 

стороны Отдела психологической работы. 

 

§ 1.3. Концептуально-инструментальная модель 

педагогического сопровождения курсантов образовательных 

организаций МВД России в период адаптации к 

образовательному процессу 
 

Проведенные нами анализ научной литературы, раскрывающий 
специфику педагогического сопровождения курсантов ОО МВД Рос-
сии в период адаптации к образовательному процессу в современных 
условиях, сравнение различных точек зрения, классификация подхо-
дов, технологий по изучаемой проблеме (§§ 1.1, 1.2) позволяют 
структурировать информацию, выводы и представить их концепту-
альное обобщение с учетом авторской позиции на уровне педагогиче-
ской модели. 

Моделирование – одна из ведущих категорий теории познания и ис-
следовательской практики современности. В силу таких характеристик, 
как интегративность, целостность, системность, моделирование позво-
ляет объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом иссле-
довании, сочетая эксперимент в ходе изучения педагогического объекта 
с построением логических конструкций, научных абстракций. 

А. М. Новиков указывает на моделирование как на этап, предше-
ствующий проектированию в продуктивной деятельности. Работы  
В. М. Монахова, В. В. Краевского, Г. В. Суходольского, В. А. Штоф-
фа, М. В. Ядровской [161; 333; 395; 399] и др. ориентируют на то, что 
метод моделирования позволяет представить и концептуальные по-
ложения определенного подхода, и схему организации какого-либо 
процесса и отобразить структуру конкретного педагогического взаи-
модействия, т. е. технологию. 

Центральное понятие метода моделирования – модель как искус-
ственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, 
знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому 
объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом 
и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта. «Практическая ценность модели  



72 

в любом педагогическом исследовании в основном определяется ее 

адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также тем, насколько 
правильно учтены на этапах построения модели основные принципы 
моделирования: наглядность, определенность, объективность, – кото-
рые во многом определяют как возможности и тип модели, так и ее 
функции в педагогическом исследовании» [47].  

В. П. Старжинский объясняет сущность концептуально-инстру-
ментальной модели как совокупность двух составляющих. Концепту-
альная модель (элемент) связана с дескриптивными характеристиками 
сферы, которая подлежит преобразованиям, ориентирована на про-
гноз. Инструментальна модель (элемент) – призвана устранить рас-
хождение между сущим и должным, что трактуется как «процедура 
проблематизации, дальнейшего целеполагания, формулировки воз-
можных способов и приоритетов решения задач». В целом концепту-
альный элемент модели является теоретическим обоснованием ин-
струментального элемента, объясняя адекватность применения 
средств и ресурсов для реализации проекта, он содержит в себе воз-
можность, потенциал конструктивного решения проблем, в свою оче-
редь, инструментальный элемент конкретизирует функции, средства, 
актуальные процессы «для решения практико-ориентированных про-
блем, связанных с изменением наличной ситуации» [326]. Дефиниция 
«элемент» в данном контексте нами заменена на «модуль», что, на наш 
взгляд, более сообразно уровню проводимого обобщения; педагогиче-
ский модуль трактуем как логически завершенную часть педагогиче-
ского явления, процесса, как целевой функциональный узел.  

Педагогическое моделирование – явление во многом условное в связи 
со сложностью педагогического процесса как социального явления. 
«Никакая [педагогическая – авт.] модель, – подчеркивают А. И. Бога-
тырев, И. М. Устинова, – не может дать полного представления об 
изучаемом объекте и точно предсказать его развитие или описать 
траекторию движения в каком-то собственном пространстве. Ученым 
приходится при конструировании моделей балансировать на границе их 
полноты и валидности». Педагогическое моделирование всегда 
обусловлено рядом субъективных и объективных допущений, связанных 
со спонтанными проявлениями личности и/или образовательной среды, 
мезо-, макросоциума [47]. Тем не менее, И. П. Подласый подчеркивает 
такие достоинства моделирования, как улучшение планирования 
образовательного процесса, управления познавательной деятельностью, 
учебно-воспитательным процессом, совершенствование их диагностики, 
прогнозирования, проектирования [256].  
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Концептуально-инструментальную модель педагогического со-

провождения курсантов ОО МВД России в период адаптации к обра-

зовательному процессу нами, вслед за М. В. Ядровской, определяется 

как «инструмент, позволяющий на основе анализа модельного пред-

ставления педагогического объекта влиять на его построение или 

функционирование» [399]. Именно данный тип модели, полагаем, 

наиболее полно отражает систему педагогического сопровождения 

курсантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному 

процессу, позволяя представить методологические основы педагоги-

ческой деятельности, а также отразить ее технологические аспекты. 

Структурные компоненты модели – модули (модуль – функционально 

завершенный элемент системы, модели) и субмодули (функционально 

завершенный элемент модуля). 

Разработанная нами концептуально-инструментальная модель пе-

дагогического сопровождения курсантов ОО МВД России в период 

адаптации к образовательному процессу включает в себя: концепту-

альный и инструментальный (технологический) модули.  

В концептуальный модуль входят следующие компоненты, обо-

значенные как субмодули: факторный, методологический.  

В инструментальный (технологический) модуль входят следу-

ющие субмодули: целевой; субъектный; организационно-процес-

суальный; средовой; оценочно-диагностический, мониторинговый; 

коррекционный; результативный; аналитико-рефлексивный.  

1. Факторный субмодуль. Факторы (лат. factor «делающий, произ-

водящий»), т. е.  причины, движущие силы, обусловливающие педаго-

гическое сопровождение курсантов ОО МВД России в период адапта-

ции к образовательному процессу, отражают социальный заказ совре-

менного российского общества Министерству образования и науки 

Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской 

Федерации на педагогическую деятельность такого уровня и качества, 

чтобы приобретенная курсантами адаптационная компетенция эффек-

тивно содействовала им не только в конкретной служебной, учебно-

воспитательной деятельности, но и в выполнении служебных обязанно-

стей в будущем, жизнедеятельности в целом. Законодательно данный 

социальный заказ отражен в базовых документах, регулирующих обра-

зовательные, ведомственные отношения: Федеральном законе от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральном законе 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а также  

в подзаконных нормативных правовых актах.  
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2. Субмодуль методологических оснований, педагогической па-

радигмы.  

По определению Т. Куна парадигма – признанные всеми научные 

достижения, которые в течение определенного времени дают модель 

постановки проблем и их решений научному сообществу [171]. Педа-

гогические парадигмы, по мнению, М. В. Богуславского, Г. Б. Корне-

това, это научно-педагогические сообщества ученых (теоретиков)  

и учителей (практиков), создающих, воплощающих в жизнь опреде-

ленные принципиальные положения, позволяющие сформулировать  

и внедрить в практику целостные методы образования. В более узком 

значении педагогическую парадигму можно понимать как систему 

теоретических положений, на которых строится та или иная педаго-

гическая система [48; 49].  

Л. А. Микешина выделяет два смысла термина «парадигма»: 1) со-

вокупность убеждений, в том числе философских, ценностей, методо-

логических и других средств, которая объединяет данное научное со-

общество, формируя в нем особый «способ видения»; 2) образец, при-

мер решения проблем, задач, используемых этим сообществом. Первый 

смысл включает в себя второй в качестве частного случая. «По суще-

ству, парадигма широко принимается сегодня как обозначение целост-

ности конкретного сочетания главных «параметров» знаний – фило-

софско-мировоззренческих и ценностных, эпистемологических и мето-

дических» [201, С. 353].  

В статье «Особенности педагогического сопровождения обучаю-

щихся в контексте различных педагогических подходов» нами прове-

ден сравнительный анализ реализации педагогического сопровожде-

ния в автократической и гуманистической педагогических парадиг-

мах. Показано, что именно в гуманистической (рационально-этико-

экзистенциальной) парадигме образовательный процесс ориентиро-

ван на отношение к человеку как к главному феномену культуры, как 

к субъекту образования, обеспечивается личностно развивающее со-

держание образования, демократической контекст учебно-воспита-

тельного процесса. Наряду с этим показано, что именно рационально-

этико-экзистенциальный аспект данной парадигмы актуален для си-

стемы образования МВД России, создавая в педагогическом процессе 

условия для понимания, заботы, а также взаимной ответственности  

и требовательности, нравственного саморегулирования курсантов  

и педагогов. Педагогическое сопровождение в этом случае связано  

с организационно-направляющей деятельностью педагогического 



75 

 
 

коллектива, необходимой своевременной и целесообразной помощью 

подопечному, а также с его поддержкой в прохождении и построении 

им гуманно ориентированного жизненного пути. Философским осно-

ванием данного процесса определяется исторический материализм  

в совокупности со светским экзистенциализмом, светским гуманизмом.  
Базовые принципы реализации гуманистической педагогической 

парадигмы представляют собой иерархическую систему общих, частных 
и ведомственных принципов. К общим принципам (педагогическим 
подходам) В. А. Сластениным отнесены: принцип непрерывного общего 
и профессионального развития личности, природосообразность, 
культуросообразность, гражданственность и патриотизм образования  
(Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин, В. А. Сухомлинский и др. [55; 317; 
334]), принцип целостности, реализация деятельностного (В. В. Давы-
дов, Д. Б. Эльконин и др. [397]), личностного (В. В. Сериков, И. С. Яки-
манская и др. [306]), полисубъектного, диалогового (М. М. Бахтин,  
А. А. Вербицкий и др. [65].), индивидуально-творческого, проблемного 
(Т. Г. Браже, М. И. Махмутов и др.), компетентностного (И. А. Зимняя, 
А. С. Хуторской и др. [197; 127; 376]), а также средового, 
экзистенциального подходов – Ю. С. Мануйлов, М. И. Рожков и др. 
[191; 281]. Сюда же относим принципы онтологичности, 
здоровьесбережения, гендерного подхода, психологизации, этико-
эстетической обусловленности жизни ОО, профориентационной/профес-
сиональной и профилактической направленности учебных занятий, 
проводимых мероприятий (мезопринципы – по И. В. Ульяновой) [355]. 

Частные принципы: обучение и воспитание личности в коллекти-
ве; связь воспитания с жизнью и производственной практикой; соче-
тание педагогического управления с развитием инициативы и само-
стоятельности обучающихся; уважение к личности подопечного в со-
четании с разумной требовательностью; опора на положительное  
в человеке, на сильные стороны его личности; согласованность тре-
бований образовательной организации, ведомственных подразделе-
ний, семьи и общественности; увлечение обучающихся перспектива-
ми; создание ситуаций завтрашней радости, т. е.  принцип оптимизма; 
сочетание прямых и параллельных педагогических воздействий [317]. 

Учитывая специфику обучения курсантов в ведомственных образо-
вательных организациях высшего образования, где в значительном про-
тиворечии могут находиться служебная и обучающая составляющие,  
в перечень частных принципов нами дополнительно вводятся в научный 
оборот (с учетом исследований А. В. Мощенко, Г. А. Стрюковой 
[211; 331]) частные ведомственные принципы образования:  
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– удовлетворение базовых потребностей личности курсанта в ува-

жении, понимании, самореализации в коллективе-содружестве, адек-

ватности требований, поощрений и наказаний; 

– гибкое сочетание служебных (уставных), квазипрофессиональ-

ных, личностных (эмоционально-психологических), учебно-воспита-

тельных отношений между командным, педагогическим составами 

ООВО и курсантами на основе наличия высокого авторитета коман-

дира, преподавателей, однокурсников, взаимоуважения; 

– согласованность действий всех функционирующих в ООВО 

подразделений (отделов): служебного, учебного, воспитательного. 

В данном случае необходимо подчеркнуть роль педагогического 

начала в адаптации курсантов к образовательному процессу, подго-

товке сотрудников ОВД: «В органах внутренних дел сфера примене-

ния возможностей педагогики предельно широка, поскольку здесь 

значение воспитания, образования, обучения, развития личного со-

става и результатов его влияния на граждан трудно переоценить. Пе-

дагогика – единственная из наук, которая издавна и комплексно за-

нимается проблемой воспитания, ставшей приоритетной в работе  

с кадрами, в обеспечении прав и свобод граждан» [268].  

Актуальные методы организации педагогического сопровожде-

ния курсантов образовательных организаций МВД России в пери-

од адаптации к образовательному процессу. В современной отече-

ственной педагогике в настоящее время существует значительное 

число классификаций методов и форм воспитательного, учебного, 

служебного процессов в ООВО, которые обладают значительным 

адаптационным ресурсом (П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин,  

И. Ф. Харламов и др.) [241; 317; 374]. Считаем необходимым указать 

на дифференциацию методов организации педагогического сопро-

вождения курсантов ОО МВД России в период адаптации к образова-

тельному процессу с учетом ведомственной специфики.  

Нам импонирует точка зрения Л. А. Байковой, Л. И. Гриценко, ука-

зывающих на то, что следует выделять две группы методов воспитания, 

различающихся по характеру влияния на обучающегося: методы дирек-

тивные и методы гуманистические; директивные методы – это методы 

внешнего влияния, а гуманистические методы обращены к эмоцио-

нальной сфере личности [26; 89]. Однако мы характеризуем подобные 

подгруппы иначе, разделяя методы на директивные и демократические 

(везде сохраняются гуманистические основы). В системе ВО МВД Рос-

сии к директивным методам относятся прежде всего те, которые тре-
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буют беспрекословного подчинения старшему по званию, должности  

в служебных, служебно-учебных, служебно-воспитательных ситуациях 

в рамках уставных взаимоотношений (гуманистическое начало сохра-

няется в них на уровне уважения к личности, заботе о коллективе со-

трудников ОВД и др.); демократические методы – это все широкое 

разнообразие методов, присущих гуманистической педагогике. В целом 

в служебной сфере приоритет отдается директивным методам, в сферах 

учебно-воспитательной – широкому разнообразию демократических 

методов, в квазипрофессиональной – целесообразному сочетанию ди-

рективных и демократических методов (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4  

Классификация методов организации педагогического 

сопровождения курсантов образовательных организаций  

МВД России в период адаптации к образовательному процессу 
 

Методы организации педагоги-

ческого сопровождения курсан-

тов образовательных организа-

ций МВД России в служебной, 

квазипрофессиональной сферах 

Методы организации педаго-

гического сопровождения кур-

сантов образовательных орга-

низаций МВД России в учебно-

воспитательной, квазипрофес-

сиональной сферах 

Преимущественно директивные Интеграция широкого спектра 

демократических методов (пре-

имущество – экзистенциальным) 

Пример, приказ, указание, поощ-

рение и наказание, наставление, 

подчинение, упражнение, работа 

по образцу, выговор и др. 

Беседа, объяснение, дискуссия, 

рефлексия, самопрезентация (лич-

ный опыт), творческие проекты, 

тренинг и тренинговые компо-

ненты, портфолио, одобрение, 

поощрение, похвала, доверие и др.  

 

Н. И. Болдырев, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Королёв ставят акцент на 

диалоговых методах: методах убеждения, упражнения, поощрения  

и наказания, способствующих адаптации обучающихся [51].  

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов предлагают систему об-

щих методов воспитания и обучения, которая включает в себя: 

– методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лек-

ция, диспут, метод примера); 
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– методы организации деятельности и формирования опыта обще-

ственного поведения личности (приучение, метод создания воспиты-

вающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллю-

страции и демонстрации); 

– методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоцио-

нальное воздействие, поощрение, наказание и др.); 

– методы контроля, самоконтроля и самооценки [317]. 

В нашей повседневной педагогической деятельности мы опираем-

ся именно на данную классификацию, стремясь содействовать кур-

сантам не только в формировании адаптационного опыта для соблю-

дения общественного поведения, но и учитывать вопросы формиро-

вания сознания личности, стимулирования и мотивации деятельно-

сти, самоконтроля, самооценивания. 

Однако для периода адаптации курсанта-первокурсника необхо-

дим более тонкий инструментарий, максимально приближенный  

к индивидуально-личностным особенностям субъекта. В связи с этим 

важна позиция М. И. Рожкова, который связывает методы воспитания 

с базовыми сферами личности, подчеркивая их бинарность, т. е. вы-

деляя способы управления для педагога и подопечного, подчеркивая 

значение методов события, диалога, рефлексии, сопереживания 

[281]. Л. В. Байбородовой, М. И. Рожковым предложены такие мето-

ды, как методы воздействия на интеллектуальную, мотивационную, 

эмоционально-волевую сферы личности.  

Особое внимание в адаптационный период, как показала прак-

тика, следует уделять тренинговым компонентам образовательного 

процесса курсантов (И. В. Ульянова в своих трудах раскрывает пе-

дагогический потенциал тренинга [354; 357]), которые согласуются  

с проводимыми в течение первого года обучения курсантов с адап-

тационными тренингами (имеющими различные номинации: «тре-

нинг на сплочение группы», «тренинг знакомств», «тренинг эффек-

тивного общения» и пр.). Опираясь на понимание тренинга как 

многофункционального метода преднамеренных изменений психо-

логических феноменов человека с целью гармонизации личностно-

го и профессионального бытия, мы учитываем специфику тренин-

говой группы, где обучающийся (по В. Э. Пахальяну) всегда зани-

мает активную позицию, и усвоение навыков происходит в процес-

се проживания им личного опыта поведения, чувствования, деяния 

[237].  
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Актуальные формы организации адаптационного процесса. 

Формы воспитательной работы – явление, не имеющее однозначной 

интерпретации в педагогике. Мы придерживаемся мнения, что это 

выражение содержания воспитательной работы через определенную 

структуру отношений педагогов и обучающихся. Учитывая результа-

ты исследований В. С. Безруковой [36], М. И. Рожкова [282], Е. В. Тито-

вой [338], мы выстроили систему адаптационных форм работы с кур-

сантами в образовательном процессе (табл. 1.5).  

 

Таблица 1.5 

Адаптационные формы работы с курсантами  

в образовательном процессе 
 

№ Признаки 

формы 

Характеристики  

видов форм 

Типы форм:  

мероприятия, дела, игры 

1 2 3 4 

1. Количе-

ственные 

(время 

подготов-

ки, прове-

дения, ко-

личество 

участников) 

По количеству времени:  

– кратковременные (про-

должительностью от не-

скольких минут до не-

скольких часов);  

– продолжительные (про-

должительностью от не-

скольких дней до несколь-

ких недель);  

– традиционные (регулярно 

повторяющиеся)  

По времени подготовки: 

экспромт-формы, преду-

сматривающие предвари-

тельную работу, подготов-

ку курсантов  

Все возможное разнооб-

разие мероприятий, дел, 

игр, содействующих адап-

тации курсантов к обра-

зовательному процессу, 

профессиональному ста-

новлению 

По количеству участников:  

индивидуальные (педагог-

курсант);  

групповые (педагог-взвод);  

массовые (педагог-факуль-

тет, университет) 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 

2. По видам 

деятель-

ности 

Формы учебной, воспита-

тельной, научно-исследо-

вательской, служебной, 

трудовой, спортивной, ху-

дожественной деятельности 

Информационная коллек-

тивная беседа о служеб-

ных требованиях; инфор-

мационная коллективная 

беседа о традициях уни-

верситета, факультета; 

принятие Присяги (по-

священие в курсанты), 

тренинг, спортивные со-

ревнования взвода, курса; 

концерт художественной 

самодеятельности курса; 

посвящение в члены 

научного кружка кафедры; 

творческие проекты пре-

зентационного характера 

на учебных дисциплинах 

(педагогика: «Мое неза-

бываемое детство», «Ли-

ния моей жизни») и пр. 

3. По спосо-

бу влияния 

педагога 

Непосредственные и опо-

средованные 

Доверительные, уважи-

тельные отношения меж-

ду педагогами и курсан-

тами наряду с соблюде-

нием субординации 

4. По субъ-

екту орга-

низации 

1) Организаторами кур-

сантов выступают педаго-

ги, родители и другие 

субъекты;  

2) деятельность организу-

ется на основе сотрудни-

чества; 

3) инициатива и ее реали-

зация принадлежит кур-

сантам 

 

 

Способность курсантов 

целесообразно организо-

вывать индивидуальную, 

групповую, массовую де-

ятельность. Способность 

курсантов к конструктив-

ному взаимодействию с 

окружающими 
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Продолжение таблицы 1.5 

5. По резуль-

тату 

1) Информационный обмен;  

2) выработка общего ре-

шения (мнения);  

3) получение общественно 

значимого продукта 

1. Активная самопрезен-

тация на тренинге 

2. Активное участие в ху-

дожественно-творческих 

проектах, деловых играх 

3. Адекватное поведение во 

всех видах деятельности 

4. Готовность к сотруд-

ничеству 
 

Необходимо подчеркнуть, что форма индивидуальной педагогиче-
ской деятельности напрямую и косвенно включается в педагогиче-
ское сопровождение курсантов, реализуется не только по запросам 
курсантов, но и по инициативе курсовых офицеров, преподавателей, 
других субъектов образовательного процесса ОО в случае негатив-
ных результатов наблюдений: например, замкнутости, агрессивности, 
конфликтности обучающихся. Реализация формы осуществляется по-
средством методов беседы (индивидуальной или групповой), элек-
тронной переписки. 

Опираясь на концепцию целостного педагогического процесса  
(В. А. Сластенин и др.) [317], мы экстраполируем указанные методы 
воспитания, содействующие адаптации курсантов к образовательно-
му процессу, на воспитание и обучение. Наряду с этим очевидно, что 
в процессе освоения курсантами учебных дисциплин их педагогиче-
ское сопровождение, нацеленное на адаптацию к содержанию новых 
учебных предметов и требований, новым формам обучения, требует 
актуализации и сугубо дидактического аспекта образования.  

Обращаясь к методам и формам обучения, которые способны со-
действовать эффективной адаптации курсантов, необходимо апелли-
ровать к таким активным методам, как метод проблемного обучения, 
метод мозгового штурма, метод проекта, сase method, а также само-
оценивание, учебная рефлексия. На семинарских и практических за-
нятиях курсанты сбалансированно включаются в индивидуальную, 
групповую, коллективную формы учебной деятельности (А. А. Вер-
бицкий, И. А. Колесникова, М. И. Махмутов и др.) [65; 151; 197]. 

Обобщая представленную информацию, связанную с содержанием, 

процессом реализации модели педагогического сопровождения курсан-
тов в период адаптации к образовательному процессу, мы сформирова-
ли таблицу «Актуальные методы и формы адаптации курсантов на раз-
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личных этапах адаптационного процесса», которую можно охарактери-

зовать как базовую процессуальную матрицу изучаемого нами вида пе-
дагогической деятельности, – она представлена в § 2.2.  

Дидактический адаптационный субмодуль. Анализ научной ли-

тературы о реализуемых в образовательном процессе системы выс-

шего образования адаптационных мероприятий показал: включаясь  

в адаптационный процесс, студенты/курсанты не изучают сущность 

адаптации как междисциплинарного явления и не исследуют свои 

адаптационные ресурсы. В связи с этим мы пришли к убеждению, что 

в период адаптации обучающихся к образовательному процессу 

необходимо организовать учебную ситуацию, в контексте которой 

ими будет освоен дидактический адаптационный субмодуль, вклю-

чающий: 1) первичное формирование адаптационной компетенции 

(изучение теоретических основ адаптации; освоение практических 

навыков адаптационного поведения – первичные адаптационные 

пробы; реализация адаптационной компетенции); 2) разработку 

«Адаптационного маршрута студента/курсанта») (приложение 16). 

Данная учебная ситуация может быть представлена в различных об-

разовательных форматах: спецкурса, внеучебных развивающих заня-

тий, элемента учебного занятия, логично вписанного в изучаемую 

тему какой-либо гуманитарной дисциплины (рис. 1.1). 

В динамике адаптационный дидактический модуль можно пред-

ставить как постепенное продвижение обучающихся при помощи пе-

дагога к овладению педагогической компетенцией с последующим 

выходом на разработку и реализацию адаптационного маршрута кур-

санта: «знание об адаптации»  «первичные адаптационные про-

бы»  «адаптационная компетенция»  «разработка и реализация 

адаптационного маршрута курсанта». 

  

 3. Адаптационная компетенция  

 2. Первичные адаптационные пробы  

 1. Знания об адаптации  

  

 
Рис. 1.1. Адаптационный дидактический модуль  

 

Процедура освоения курсантами данного субмодуля представлена 

в § 2.2. В данном разделе остановимся на основных теоретических 

положениях.  
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На основе анализа научной литературы, результаты которого 

представлены в § 1.1, нами сформулировано педагогическое понятие 
«адаптация курсантов к образовательному процессу»: это интегра-

тивное явление (процесс, вид деятельности, результат, метод, 
фактор, условие), детерминирующее эффективность обучения (са-
мообучения) и воспитания (самовоспитания) курсантов как управля-
емой социализации в условиях ООВО с целью формирования их го-
товности к новым учебно-воспитательным условиям, служебной дея-
тельности, осваиваемой профессии, самостоятельной жизнедеятель-
ности. Сущность адаптации личности к образовательному процессу 
мы трактуем как педагогическую адаптацию, в которой раскрывается 
совокупность ее аспектов. Педагогическая адаптация – это: 

а) явление – аккомодация (от лат. accommodatio – приспособле-
ние, приноравливание) личности обучающегося к измененным внеш-
ним условиям образовательного процесса (обучению и воспитанию) 
на уровне интериоризации системы ценностей, принятия предъявля-
емых требований и норм жизнедеятельности в условиях образова-
тельной организации и готовности к активной образовательной, слу-
жебной деятельности на основе реализации психофизического, пси-
хологического, социального, социокультурного видов адаптации в их 
устойчивой совокупности;  

б) процесс – движение от стадии «знакомство» (ознакомительный 
этап) с ООВО через «конструктивное взаимодействие» с ее субъекта-
ми, требованиями, нормами, средой (ингрессивный этап) к «професси-
онально-педагогическому сотрудничеству» (сотруднический этап);  

в) элемент процесса – субстанциональный первичный, основопо-
лагающий стартовый этап целостного педагогического процесса  
(на котором посредством обучения и воспитания осуществляется со-
циализация личности), обеспечивающий эффективность образова-
тельной и служебной деятельности курсантов;  

г) вид деятельности:  
1) педагога (курсового офицера, преподавателя), имеющий целью 

эффективное обучение (самообучение) и воспитание (самовоспита-
ние) курсанта, средства – нематериальные и материальные средства 
образовательной среды как социокультурной; адаптирующие дей-
ствия, результат – адаптированность;  

2) курсантов, а именно виды адаптации курсантов к образова-
тельному процессу: служебной, учебной, воспитательной, квазипро-
фессиональной (на основе имманентно представленной социально-
психологической адаптации);  
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д) результат активной деятельности курсанта по формирова-

нию адаптивной компетенции на основе знаний о специфике образо-

вательного процесса в ООВО МВД России и способов адаптации, 

формировании учебных, служебных, профессиональных навыков, 

умений с учетом имеющегося опыта;  

е) метод самореализации, самоактуализации курсантов в целост-

ном педагогическом процессе в условиях педагогического сотрудни-

чества при стимулирующе-направляющей деятельности педагогов, 

руководящего состава учебно-строевых подразделений; функции ме-

тода адаптации: формирование личностного, коллективистского  

и учебно-профессионального сознания личности; формирование опы-

та общественного поведения и учебной деятельности; стимулирова-

ние и мотивация деятельности и поведения, соответствующих нор-

мам ОО; самоконтроль; планирование профессиональных и жизнен-

ных перспектив; 

ж) фактор (условие) личностной, коллективистской, учебной, 

служебно-профессиональной подготовки курсантов к жизнедеятель-

ности; успешного освоения курсантами учебной программы, лич-

ностного развития, выполнения служебных обязанностей и профес-

сиональных проб, т. е. формирования общекультурных, профессио-

нальных компетенций. 

Для осознанного владения курсантами знаниями, умениями, навы-

ками в области адаптации к образовательному процессу, накопления 

опыта их реализации, творческим подходом к решению различных 

проблем, в педагогический обиход необходимо ввести «адаптацион-

ную компетенцию», которая не включена в официальный перечень 

компетенций ФГОС ВО, однако в рабочем порядке, как показывает 

практика, является необходимой компонентой образовательной среды. 

«Адаптационная компетенция» – это владение обучающимся теорети-

ческими знаниями о сущности адаптации человека к новым условиям 

жизнедеятельности, образования и практическими навыками реализа-

ции адаптационного поведения; в образовательном процессе – это го-

товность обучающихся (курсантов) к эффективной самореализации  

в новых образовательных условиях, сотрудничеству с субъектами обра-

зовательного процесса в условиях воспитания и обучения (педагогиче-

ская адаптация), с профессиональным сообществом (профессиональная 

адаптация) на основе самовоспитания, самообучения.  

Обобщая результаты исследований в области ведомственного обра-

зования (С. В. Демочкина, И. Н. Дмитриева, И. Н. Зайцева, Н. Н. Иваш-
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ко, М. В. Сидоровой, М. А. Шелеповой и др.) мы выделили следую-

щие виды педагогической адаптации, которые осваивает курсант-

первокурсник ОО МВД России: 

– служебная адаптация как компетенция в области социальных  

и профессиональных норм учебно-служебной деятельности и ее ценно-

стей, традиций; норм индивидуального и группового поведения в соот-

ветствии с требованиями подготовки специалиста в системе ОВД;  

– учебная адаптация как знание требований, предъявляемых  

к курсантам в образовательном процессе, умение, навыки им соответ-

ствовать, владение опытом творческого подхода к взаимодействию  

с учебным материалом, преподавателями, сокурсниками; 

– воспитательная адаптация – как знание требований, предъяв-

ляемых образовательной средой ОО к курсантом-воспитанникам, как 

умение, навыки действовать в соответствии с транслируемыми мо-

рально-нравственными, этическими нормами поведения, ориентиру-

ясь на гуманистические, гражданско-патриотические ценности; как 

владение научным, гуманистическим мировоззрением, а также инте-

риоризированной адаптационной информацией;  

– квазипрофессиональная адаптация – как знание базовых основ 

избранной профессии, как успешная самореализация в первичных 

профессиональных пробах, готовность приобщения к избранной про-

фессии сотрудника ОВД.  

Социально-психологическая адаптация – как знание общекуль-

турных норм взаимодействия с окружающими в образовательном 

процессе и за его пределами, основ рефлексивной культуры, как уме-

ние, навыки саморегуляции, эффективных коммуникаций, как владе-

ние социально-психологической культурой – имманентно присут-

ствует во всех вышепредставленных адаптационных направлениях  

и ориентирован непосредственно на личностные структуры (в данной 

педагогической работе не исследуется). 

Общая характеристика инструментального (технологического) 

модуля.  
Целевой субмодуль охарактеризован как системообразующий фактор 

педагогического процесса; цель педагогического сопровождения кур-

сантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному процес-

су – интенсификация и повышение качества адаптации курсантов.  

Субъектный субмодуль: к субъектам педагогического сопровож-

дения курсантов образовательных организаций высшего образова-

ния МВД России в период адаптации к образовательному процессу 
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относятся все члены педагогического коллектива: командный со-

став, преподавательский состав (их поведение должно отличаться 

согласованностью, разумным сочетанием требовательности и вни-

мания, чуткости по отношению к первокурсникам, а также самодис-

циплиной, так как они служат примером высококультурной лично-

сти), а также сами курсанты, в частности, первокурсники, вместе  

с тем – все курсантское сообщество. Структурно субъектный субмо-

дуль на уровне обучающихся выглядит следующим образом: «кур-

сант – взвод – курс – факультет (факультет – институт) – универси-

тет». Включенность субъектов в педагогическое сопровождение 

курсантов-первокурсников подразделяется нами на прямую и кос-

венную. Прямая включенность отражает систематические, непо-

средственные, целенаправленные контакты (коммуникативный, ви-

зуальный, аудиальный, деятельностный, эмоциональный и пр.) кур-

сантов с командным составом (курсовыми офицерами, начальника-

ми факультета, отделов, университета); преподавательским составом 

(преподавателями, начальниками кафедр, факультетов); сотрудни-

ками министерства по специальности в период прохождения практи-

ки и т. п.; учеными, курсантами/ студентами во время проведения 

научных конференций, симпозиумов и т. п.; родителями, учителями 

школы, бывшими одноклассниками, сокурсниками, курсантами, 

слушателями, адъюнктами университета. Косвенная включенность 

субъектного взаимодействия отражает субъектов, влияющих на лич-

ность курсанта без непосредственного взаимодействия. К ним отно-

сятся ученые, с которыми обучающиеся взаимодействуют посред-

ством научных текстов, учебных пособий, биографической инфор-

мации; студенты, курсанты – авторы научных исследований, пред-

ставленных в сборниках научных студенческих работ и пр.  

Организационно-процессуальный субмодуль представлен: 

а) этапами педагогического сопровождения адаптации курсантов; 

б) актуальными методами и формами организации педагогическо-

го сопровождения адаптации курсантов; 

в) актуальными педагогическими средствами, содействующими 

эффективности педагогического сопровождения курсантов в период 

адаптации.  

Этапы адаптации. На основе анализа научной литературы  

и собственного педагогического опыта нами определены следующие 

этапы форсированной адаптации курсантов-первокурсников к обра-

зовательному процессу (табл. 1.6).  
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Как показывают результаты научных исследований, период адап-

тации обучающихся к образовательному процессу образовательных 

организаций высшего образования варьируется от полугода до трех 

лет (1.1). 
 

Таблица 1.6 

Этапы процесса форсированной адаптации курсантов  

к образовательному процессу ОО МВД России  
 

№ 

п/п 
Этапы адаптации Сроки адаптации 

1. Предадаптационный (подготови-

тельный) этап 

В течение учебного года, 

предшествовавшего поступ-

лению 

2. Адаптационный этап 1-й семестр 

2.1. Когнитивный (ознакомительный, 

познавательный) этап 

Сентябрь-октябрь 

2.2. Ингрессивный (первичного взаи-

модействия) этап 

Ноябрь 

 

2.3. Интеграционный (сотруднический) 

этап 

Декабрь 

 

 

По нашему мнению, целесообразно весь образовательный процесс 

соотнести с принципиально новыми для обучающихся видами дея-

тельности, в связи с чем адаптация к образовательному процессу 

будет пониматься как:  
1) стационарный (сквозной) процесс, связанный со всем периодом 

обучения курсантов с учетом систематического появления в образо-

вательной среде новых, незнакомых для них ситуаций (новых учеб-

ных дисциплин, форм взаимодействия, контроля, методов преподава-

ния, профессиональных проб и пр.), субъектов (новых преподавате-

лей, сокурсников и пр.); 

2) ситуационный процесс, связанный с конкретными этапами обу-

чения, когда повышается кризисная роль жизненной ситуации, роль 

неопределенности в действиях, деятельности обучающегося; к этому 

процессу относятся: ситуация поступления в ООВО (адаптация пер-

вокурсника), ситуация прохождения первой практики (первичная 

профессиональная адаптация), ситуация преддипломной практики 

(вторичная профессиональная адаптация) В данном исследовании мы 

сосредоточились на особенностях адаптации первокурсников, в кото-
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рой, естественно, отражаются особенности стационарного (сквозно-

го) адаптационного процесса, но центральной проблемой является 

специфика начала обучения в ОО МВД России. Следовательно, 

именно для данной ситуации подобраны актуальные методы и фор-

мы, средства организации адаптационного процесса курсантов. 

Актуальные методы и формы организации педагогического со-

провождения адаптации курсантов. В начале параграфа актуаль-

ные методы и формы педагогического сопровождения адаптации 

курсантов к образовательному процессу были кратко охарактеризо-

ваны в системе теоретических основ разрабатываемой системы.  

Однако учитывая специфику образовательного процесса в ОО МВД 

России, следует подчеркнуть, что педагогическое сопровождение 

курсантов в процессе адаптации к образовательному процессу,  

в котором реализуется несколько направлений, которые могут 

диссонировать друг с другом, важно организовывать, как предложил  

М. И. Махмутов, в устойчивой совокупности (бинарный подход) 

взаимодействие пяти методов преподавания, управления (деятельности 

педагога, командира в учебном процессе) и пяти соответствующих им 

методов учения, служебной деятельности (деятельности курсантов): 

информационно-сообщающий метод преподавания, управления – 

исполнительский метод учения, выполнения служебных обязанностей; 

объяснительный метод преподавания, управления – репродуктивный 

метод учения, выполнения служебных обязанностей (на данном этапе 

эффективно подключение метода примера [298]; инструктивно-

практический метод преподавания, управления – продуктивно-

практический метод учения, выполнения служебных обязанностей; 

объяснительно-побуждающий метод преподавания, управления – 

частично-поисковый метод учения, выполнения служебных 

обязанностей; побуждающий метод преподавания, управления – 

поисковый метод учения, выполнения служебных обязанностей [197]. 

Для компенсации дефицита творческой самореализации курсантов на 

первых этапах обучения важно, как показала наша практика, включать 

в учебные занятия опыт, рефлексию курсантов, развивающие 

упражнения и игры, элементы дискуссии.  

Средовой субмодуль ориентирован на характеристику образова-

тельной среды, ее эффективности. Универсальной основой для нас ста-

ла концепция В. А. Ясвина, включая в алгоритм построения образова-

тельной среды три компоненты образовательного процесса: простран-

ственно-предметную, социальную, психодидактическую, которые мы 
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дополнили, с учетом специфики ведомственной ОО, служебной и про-

фессиональной. Центром проектирования образовательной среды уче-

ным была определена «точка взаимопроникновения всех компонентов 

и субъекта. Вокруг этого «эпицентра» организуется «зона развивающих 

возможностей» [409, С. 279]. Соответственно, курсант, «помещенный» 

в профессионально ориентированную образовательную среду, которая 

идейна, нравственна, транслирует социально-психологические, слу-

жебные, учебно-воспитательные, профессиональные требования и нор-

мы, напрямую и косвенно обеспечивается высокой степенью активно-

сти, оптимизма, творчества, терпимости, нравственности, уважения, 

интенсивно адаптируется к своей новой социальной роли курсанта,  

к социальным контактам, педагогическим требованиям. В подобной 

среде «нормальная» личность готова проявить смелость, энтузиазм, ак-

тивное участие в различных видах деятельности, что подтверждает ее 

адаптацию к образовательному пространству. 

Формальными признаками такой – адаптационной – образова-

тельной среды являются:  

1. Широта образовательной среды (учебно-профессиональные, 

досуговые экскурсии, сотрудничество с социальными партнерами, 

широта материальной базы, посещение учреждений культуры, при-

глашение гостей, возможность выбора образовательных микросред: 

кружков, секций, руководителя ВКР и пр.).  

2. Интенсивность образовательной среды (уровень требований  

к курсантам, от минимальной нормы до обучения по усиленным про-

граммам; интерактивные формы и методы, от традиционных до реа-

лизации интерактивных, инновационных; учебная нагрузка, от базо-

вой нормы до постоянной связи с образовательным процессом; орга-

низация активного отдыха, участие в специальных программах).  

3. Осознаваемость образовательной среды (уровень осведомлен-

ности об ОО, степень знания традиций, истории; символика: наличие 

особой формы или форменных элементов; формирование осознавае-

мости: ведение летописей, юбилейных торжеств, организация музея; 

связь с выпускниками, от случайных контактов до постоянной помо-

щи, работы общественного совета; активность сотрудников, от уча-

стия в необходимых работах до личной заинтересованности в разви-

тии ОО; активность курсантов, от случайного участия в необходимых 

работах до личной заинтересованности; активность родителей). 

4. Обобщенность образовательной среды (команда единомыш-

ленников, единство административных требований к педагогам, реа-
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лизация единой образовательной стратегии; концепция развития ОО; 

формы работы с коллективом: постоянно действующие педагогиче-

ские семинары и конференции; включенность курсантов в процесс 

стратегического планирования, развития кафедральной, факультет-

ской концепций; включенность родителей в образовательный про-

цесс; реализация авторских образовательных моделей: тесные кон-

такты с сотрудниками МВД России, представителями науки; уровень 

ОО – экспериментальная площадка научного учреждения).  

5. Эмоциональность образовательной среды (взаимоотношения  

в педагогическом коллективе, взаимоотношения с курсантами, их ро-

дителями, эмоциональность оформления пространственно-предмет-

ной среды: искренность, доверительность, доброжелательность, юмор 

в балансе с адекватной требовательностью, единоначалием).  

6. Доминантность образовательной среды (полноценная вовле-

ченность в учебную, профессиональную деятельность всех субъектов 

образовательного процесса).  

7. Когерентность (согласованность) образовательной среды (пре-

емственность с другими ООВО, региональная интеграция, широкая 

социальная интеграция).  

8. Активность образовательной среды (трансляция достижений, ра-

бота со средствами массовой информации, социальные инициативы, 

социальная значимость выпускников, систематический выпуск букле-

тов, книг, лидерство в плане организации и проведения инициатив).  

9. Мобильность образовательной среды (мобильность целей и со-

держания, методов образования, кадрового обеспечения, средств об-

разования).  

10. Устойчивость образовательной среды (признаки устойчиво-

сти: стабильность администрации более 5 лет; основной «костяк» пе-

дагогов, весь коллектив педагогов стабильны более 5 лет; многие пе-

дагоги – выпускники данного учреждения).  

Оценочно-диагностический, мониторинговый субмодуль вклю-

чает критерии, показатели, уровни реализации педагогического сопро-

вождения курсантов. Проблема педагогической диагностики в насто-

ящее время остается открытой. В большинстве научных источников 

педагогическая диагностика характеризуется как совокупность приё-

мов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации 

учебного процесса, дифференциации обучающихся, а также совер-

шенствования образовательных программ и методов педагогического 

воздействия [244]. Однако в приведенной интерпретации очевидна аб-
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солютизация дидактической стороны педагогического процесса. Мы, в 

свою очередь, придерживаемся мнения Л. П. Крившенко и ее соратни-

ков, трактующих педагогическую диагностику более широко как изу-

чение состояния педагогического процесса [240].  

В соответствии с темой и сущностью предмета нашего исследова-

ния диагностике подлежит качество именно педагогического сопро-

вождения курсантов в адаптационный период. В современной педа-

гогике существуют риски соскальзывания исследования на показате-

ли сопровождаемого процесса, но не самого процесса сопровожде-

ния. Каковы универсальные, независимые показатели? Поиск валид-

ных критериев и показателей для оценки результативности показате-

лей продолжается. Учитывая результаты исследований И. В. Ульяно-

вой, Н. О. Яковлевой [355; 402], мы зафиксировали следующие кри-

терии оценки педагогического сопровождения образовательного 

процесса: 

1. Наличие педагогического сопровождения в ОО МВД России. 

2. Увеличение скорости протекания изучаемого процесса. 

3. Повышение качества ведущих видов деятельности обучающихся.  

4. Одобрение педагогического сопровождения образовательного 

процесса его субъектами. 

Показатели педагогического сопровождения курсантов в период 

адаптации к ОО МВД России представлены в § 2.1.  

Более эффективным способом оценивания адаптации курсантов  

к образовательному процессу ОО МВД России, как доказывают  

А. И. Майоров, Л. Б. Сахарчук, А. В. Сотов и др., [186] является мо-

ниторинг. Это непрерывный процесс наблюдения и регистрации па-

раметров объекта в сравнении с заданными критериями, системати-

ческий сбор и обработка информации, которая может быть использо-

вана для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, 

для информирования общественности или как инструмент обратной 

связи в целях осуществления проектов, оценки программ или выра-

ботки политики. Разработка критериев мониторинга адаптации кур-

сантов к образовательному процессу в ОО МВД России – одна из 

перспектив наших научных изысканий.  

Коррекционный субмодуль ориентирован на «доработку», кор-

рекцию (от лат. correctio – исправление) тех педагогических дей-

ствий, которые реализовывались в педагогическом сопровождении 

курсантов в период их адаптации к образовательному процессу, но не 

дал желаемых результатов.  
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Результативный субмодуль разработанной модели (лат. resultare 

отражаться, отдаваться) – это итог, то, что получено после заверше-

ния деятельности. Идеальный вариант итога исследования – полное 

совпадение цели и результата. Однако нами учитывается специфика 

гуманитарных исследований, связанной с ситуационной зависимо-

стью многих параметров педагогической реальности; проблема 

условного соотнесения полноты и валидности полученных показате-

лей. В связи с этим на представленной схеме, отражающей характе-

ристики концептуально-инструментальной модели (рис. 1.2), блок 

«Цель» и блок «Результаты» не вписаны в единое линейное про-

странство.  

Аналитико-рефлексивный субмодуль ориентирует педагогиче-

ский коллектив на готовность к объективному изучению и оценива-

нию результатов педагогического сопровождения курсантов в период 

адаптации, на определение степени соответствия замысла получен-

ным результатам, на контрольно-оценочную деятельность коллектива 

и отдельного педагога, направленную на самих себя. Уровни анализа 

результатов педагогического сопровождения курсантов в период 

адаптации к образовательному процессу: личностный (курсовой офи-

цер, преподаватель-куратор, преподаватель учебной дисциплины, 

начальник кафедры и пр.), групповой (педагогический коллектив ка-

федры, курса и пр.), коллективный (факультет, институт/универси-

тет), благодаря чему сравниваются, обобщаются результаты прове-

денной работы, уточняется позиция каждого субъекта, обсуждаются 

перспективы деятельности. 
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Рис. 1.2. Схема концептуально-инструментальной модели педагогического 

сопровождения курсантов (ПСК) образовательных организаций МВД России  

в период адаптации к образовательному процессу 

Методологические субмодули (методологические основы ПСК) 
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Фундаментальные положения концептуально-инструментальной 

модели педагогического сопровождения курсантов (ПСК) образова-

тельных организаций МВД России в период адаптации к образова-

тельному процессу отражены в соответствующей схеме (рис. 1.2). 

Данная концептуально-инструментальная модель педагогического 

сопровождения курсантов (ПСК) образовательных организаций МВД 

России в период адаптации к образовательному процессу реализуется  

с учетом влияния социума, в котором развивался и развивается курсант. 

  

Рис. 1.3. Диалектика влияния социума и педагогического сопровождения  

на курсантов в адаптационный период 
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вание адаптационной среды образовательной организации (рис. 1.3). 
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В широком гуманитарном смысле адаптация трактуется как меж-

дисциплинарное явление, особая форма отражения системами воз-

действий внешней и внутренней среды, заключающаяся в тенденции 

к установлению с ними динамического равновесия. Такое равновесие 

обеспечивает гармоничное соотношение системы с ее внутренней  

и внешней средой и развитие данной системы. Вместе с тем для обра-

зовательного процесса, развития личности, как отмечается апологе-

тами гуманистической педагогики, большое значение имеет не только 

идентификация, но отчуждение личности как условие творческой, 

самостоятельной деятельности.  

В условиях отсутствия целостной теории адаптации. Ведутся споры 

относительно правомерности разделения адаптации на виды. Мы при-

держиваемся позиции, не отвергающей доктрину целостности адапта-

ции, но подчеркивающей важность признания видов адаптации: биоло-

гической, социальной, психологической, педагогической и др. 

Полиморфность адаптации как явления и процесса, связанных  

с жизнедеятельностью человека, обратила нас к необходимости рас-

крыть адаптационные ресурсы смежных с педагогикой наук. Так,  

в философском знании в контексте проблемы адаптации личности  

к обществу подчеркивается роль нравственной свободы, ответственно-

сти, самореализации, созидания личности (исторический материализм, 

экзистенциализм, светский гуманизм). Тогда как постмодернизм навя-

зывает современному человеку деструктивные, нигилистические, пес-

симистические взгляды, что ведет к его дезадаптации в социуме, мире. 

Биологический, психоаналитический, бихевиоральный, когнитив-

ный, гуманистический, логотерапевтический, культурно-исторический, 

деятельностный подходы в психологии вносят свои нюансы в раскрытие 

сущности адаптации, подчеркивая ее многогранность как явления, про-

цесса, обогащая педагогическое знание пониманием индивидуальных 

аспектов адаптации, ее ведущей роли во взаимоотношениях субъектов. 

Ключевой психологической идеей для нас стало понимание того, что 

адаптация – это момент становления личности индивида, микроцикл в ее 

развитии, в ходе которого происходит усвоение действующих в обще-

стве норм (нравственных, учебных и т. д.) и овладение приемами и сред-

ствами деятельности и реальной возможности реализации собственной 

активности. Социально-психологическое, социологическое, культуроло-

гическое рассмотрение адаптации расширяют педагогические представ-

ления о конструктивном взаимодействии, разрешении конфликтов, са-

мореализации личности в гармонии с социальной средой. 
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Ретроспективный анализ педагогической литературы (преимуще-

ственно по специальностям 13.00.01 – «Общая педагогика, история 

педагогики и образования», 13.00.08 – «Теория и методика професси-

онального образования») раскрыл сходство причин длительной не-

сформированности адаптации к образовательному процессу у обуча-

ющихся в системе высшего образования ведомственных и вневедом-

ственных организаций в целом, это: дефицит необходимых учебных 

навыков, недостаточная мотивация к выбранной профессии, сложно-

сти в коммуникации, страх перед экзаменами и пр. В ОО силовых 

структур (Минобороны России, МВД России, ФСИН России, МЧС 

России) адаптация курсантов осложняется регламентом служебной 

деятельности, закрытой средой, уставными отношениями и др. Срав-

нительный анализ статистических показателей, отраженных в диссер-

тациях изучаемого нами направления, выявил стабильно низкий уро-

вень адаптации курсантов первых курсов к образовательному про-

цессу (как и студентов). 

В научной литературе представлен широкий перечень вариаций 

сроков адаптации курсантов и студентов к образовательному процес-

су: от полугода до трех-пяти лет; предложены адаптационны этапы: 

подготовительный, первичной адаптации, стабилизирующий, поста-

даптационный. Ведущими критериями педагогической адаптации 

курсантов к образовательному процессу преимущественно являются: 

успеваемость курсантов, их интеллектуальный и личностный потен-

циал, социально-психологический статус и их динамика в процессе 

обучения; учебная и внеучебная, служебная деятельность.  

Вместе с тем вопрос педагогического сопровождения студентов  

в период адаптации к образовательному процессу исследован более 

глубоко и всесторонне (хотя фиксируются факты непреднамеренного 

«соскальзывания» исследователя в психологическую плоскость),  

а проблема адаптации курсантов – фрагментарно. Это говорит  

о начальном этапе научного изучения педагогической адаптации 

курсантов в системе ВО, в том числе в системе МВД России. В связи 

с этим нами велась углубленная работа по конкретизации понятийно-

го аппарата исследования, в частности, была охарактеризована дефи-

ниция «педагогическая адаптация». В педагогической адаптации 

курсантов к образовательному процессу были выделены четыре про-

дуктивных вида адаптации к: 1) служебной деятельности; 2) учебной 

деятельности; 3) воспитательной деятельности; 4) квазипрофессио-

нальной деятельности. 
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Изучение феномена «педагогическое сопровождение» показало 

его актуальность в педагогической науке, современном обществе  

в связи со значительным гуманистическим, демократическим потен-

циалом, но в то же время недостаточную проработанность в сфере 

ВО МВД России. 

На основе интегративного подхода, характеристик его компонент 

(системно-деятельностного, личностно ориентированного, культуро-

логического, компетентностного, контекстного, средового, экзистен-

циального подходов) нами были выявлены актуальные педагогиче-

ские условия эффективного педагогического сопровождения: реали-

зация педагогического процесса на основе принципов, методов, форм 

гуманистической педагогической парадигмы (что обеспечивает в си-

стеме ведомственного образования согласованность служебной дея-

тельности и экзистенциальных основ развития гуманно ориентиро-

ванной личности), организация личностно развивающей образова-

тельной среды, связь теории с практикой, содействие курсантам в по-

строении профессиональных и жизненных перспектив. 

Обобщение теоретического материала позволило трактовать 

педагогическое сопровождение курсантов в период адаптации:  

1) в широком, объективном, смысле как подсистему образовательной 

системы ООВО, в контексте которой реализуются актуальные и 

оптимальные адаптационные педагогические условия; 2) в узком, 

субъективном, смысле как фасилитацию, поддержку (непосредственно 

помогающую деятельность педагога – преподавателя, курсового 

офицера и др.). 

Для раскрытия адаптационного потенциала современного педагоги-

ческого сопровождения курсантов ОО МВД России нами были изучены 

материалы сайтов университетов МВД России и их филиалов, докумен-

ты открытого доступа по вопросам адаптации Московского университе-

та МВД России имени В.Я. Кикотя, его Рязанского филиала. Было за-

фиксировано, что на основе единых планов в них проводится широкая 

сеть научных, учебно-методических, служебных, профессионально ори-

ентированных, воспитательных мероприятий, способствующих адапта-

ции курсантов к образовательному процессу, в начале учебного года ре-

ализуются мероприятия специального адаптационного характера,  

в частности, Дни открытых дверей, начальная профессиональная подго-

товка (НПП), принятие Присяги, родительские собрания и др. 

Значительная помощь в адаптации курсантов к образовательному 

процессу оказывается в рамках систематического контроля за их 
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учебными показателями, вовлечения в спортивные, досуговые меро-

приятия и т. п. В каждой ОО функционирует психологическая служ-

ба, которая следит за состоянием психологического здоровья курсан-

тов, участвует в предварительном профессиональном отборе абиту-

риентов и пр. 

Анализ и структурирование данной информации позволили пред-

ставить системно: I. Предадаптационный этап: 1-я ступень (в течение 

последнего года обучения в ОО СО (школе); 2-я ступень (профессио-

нальный психологический отбор, итоговое медицинское освидетель-

ствование абитуриентов, допуск к вступительным испытаниям);  

3-я ступень (прохождение вступительных испытаний – 2-я половина 

июля). II. Адаптационный этап: 1-я ступень (в течение сентября обу-

чающийся проходит курс НПП, принятие Присяги, присвоение пер-

вого воинского звания «курсант» – сентябрь-начало октября; 2-я сту-

пень (освоение требований образовательного процесса – октябрь-

январь); 3-я ступень (первичное масштабное эффективное выполне-

ние требований образовательного процесса – февраль-июль). 

В то же время было выявлено: специальная адаптационная про-

грамма в условиях педагогического сопровождения курсантов в ОО 

отсутствует, не актуализируется экзистенциальная составляющая 

педагогического процесса, связанная не только с отношениями субъ-

ектов образовательного процесса, но и с незнанием сущности адапта-

ции как социально-психолого-педагогического явления, возможно-

стей самореализации, самовоспитания, самообучения, целеполагания 

и пр. Таким образом, контент-анализ позволил зафиксировать:  

в ОО МВД России реализуется педагогическое сопровождение кур-

сантов в период адаптации к образовательному процессу, однако оно 

представлено на мероприятийном уровне, обладает дискретным, си-

туационным характером. 

Подобное педагогическое сопровождение курсантов в период 

адаптации к образовательному процессу обладает значительным 

адаптационным потенциалом, однако, будучи внешнеформальным по 

своим характеристикам, всегда обусловлено экзистенциальными рис-

ками, в частности, дезадаптацией курсантов, дефицитом рефлексив-

ной деятельности, отчужденностью личности от микросоциума, 

двойной моралью, дезориентацией в профессиональных и жизненных 

перспективах и пр. 

Изучение проблемы педагогического сопровождения курсантов 

ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу с 
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целью преодоления ее дискретного характера на основе комплексно-

го подхода к педагогической действительности позволило разрабо-

тать концептуально-инструментальную модель оптимизации педаго-

гического сопровождения курсантов ОО МВД России в период адап-

тации к образовательному процессу.  

В данной модели структурно представлено 2 модуля: концептуаль-

ный (теоретический) и инструментальный (технологический). В концеп-

туальный модуль включены в качестве теоретической основы педагоги-

ческой деятельности актуальные принципы, формы, методы, содейству-

ющие эффективному взаимодействию профессорско-преподаватель-

ского состава и курсового руководства с курсантами. Важной составля-

ющей данного модуля является адаптационный педагогический субмо-

дуль, содействующий интенсивному формированию у курсантов знаний, 

умений, навыков в адаптационной деятельности. Благодаря этому у них 

формируется адаптационная компетенция. В инструментальный мо-

дуль включены субмодули: факторный, целевой, субъектный, организа-

ционно-процессуальный, коррекционный, оценочно-диагностический, 

средовой, результативный, аналитико-рефлексивный. 

Анализ и систематизация теоретико-практического материала позво-

лила предположить, что на организационно-процессуальном уровне пе-

дагогического сопровождения курсантов в период их адаптации к обра-

зовательному процессу при условии реализации разработанной модели 

педагогическое сопровождение приобретет континуальный характер, 

преодолев дискретность. Вместе с тем произойдет значительная по-

движка во временных показателях периода адаптации, в образователь-

ном процессе будет реализован феномен «форсированная адаптация». 

Он интерпретируется как закономерное и безопасное ускорение адапта-

ции курсантов к образовательному процессу с целью оптимизации це-

лостного педагогического процесса и их личностного развития. 

В этом случае эффективная, полноценная адаптация курсантов, 

учитывающая экзистенциальные запросы личности, может быть осу-

ществлена в течение 1-го семестра. Таким образом, этапами педаго-

гической адаптации курсантов к образовательному процессу могут 

стать: 1. Предадаптационный (подготовительный) этап – предше-

ствующий поступлению в ОО МВД России. 2. Адаптационный этап  

(I семестр): 2.1. «Когнитивный (ознакомительный, познавательный) 

этап» (сентябрь-октябрь). 2.2. «Ингрессивный (первичного взаимо-

действия) этап» (ноябрь). 2.3. «Интеграционный (сотруднический) 

этап» (декабрь).  
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Г л а в а  2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МВД РОССИИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
 

§ 2.1. Организация и методика проведения  

педагогического эксперимента по апробации  

концептуально-инструментальной модели 
 

Для проверки эффективности разработанной концептуально-
инструментальной модели педагогического сопровождения курсантов 
ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу 
была разработана программа педагогического исследования как пред-
варительное описание предстоящих действий, опирающаяся на тре-
бования и рекомендации, представленные в трудах Е. В. Бережновой, 
В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, Н. В. Кузьминой, A. M. Нови-
кова, М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина [163; 169; 314; 316]. Цен-
тральным звеном комплексного педагогического исследования явля-
ется педагогический эксперимент – «процесс и результат научной де-
ятельности, направленной на получение новых знаний о закономер-
ностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механиз-
мах, содержании, принципах и технологиях» [240]. Ю. К. Бабанским 
подчеркнута роль предъявляемых к педагогическому эксперименту 
общих требований; это: а) четко сформулированные цели, гипотеза 
(гипотезы), принципы научного исследования; б) использование не-
скольких видов экспериментальной работы (констатирующий, фор-
мирующий, контрольный эксперименты); в) этапность эксперимен-
тальной работы; г) вариативность [23]. Опираясь на указанные поло-
жения, мы учитывали естественные условия организуемого экспери-
мента, который протекает без нарушения хода образовательного про-
цесса, в привычных для курсантов условиях.  

Предварительно считаем необходимым подчеркнуть намеренное 
дистанцирование данного исследования от измерения и проверки пе-
дагогической реальности методом психологического тестирования. 
(Психологическая информация, связанная с изучением адаптации 
курсантов к образовательному процессу, собирается и анализируется, 
обобщается психологическими службами университета МосУ МВД 
России имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала, выступая важ-
ным условием измерения социально-психологического здоровья лич-
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ности, курсантского коллектива). Нам же было важно субстанциали-

зировать педагогический профиль исследования, что позволит актуа-
лизировать подлинно педагогические методы изучения педагогиче-
ского процесса, педагогического взаимодействия.  

По своему характеру наше педагогическое исследование сочета-

ет теоретический и опытно-экспериментальный аспекты, по направ-

ленности – относится к прикладным, ибо ориентировано на углуб-

ленное изучение отдельных сторон педагогического процесса, 

вскрытие закономерностей педагогической практики в системе обра-

зования МВД России.  

При проведении данного педагогического исследования мы руко-

водствовались следующими принципами [240]: 

– детерминизма, т. е. объективности и обусловленности педагоги-

ческих явлений: они существуют и развиваются в силу действия 

внутренних объективных законов, противоречий, причинно-след-

ственных связей; 

– единства исторического и логического;  

– целостности в изучении педагогических явлений и процессов; 

– опоры на изучение педагогического явления в его развитии  

и связях, взаимодействии с другими явлениями; 

– использования комплекса взаимодополняющих методов иссле-

дования; 

– адекватности методов исследования существу изучаемого предмета; 

– активности личности; 

– соблюдения нравственно-этических норм взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса; 

– отказа от эксперимента с прогнозируемым отрицательным ре-

зультатом. 

В программе проводимого педагогического исследования были 

выделены следующие структурные элементы: 

1.  Изучение проблемы исследования.  

2.  Выбор методологии исследования, т. е.  опорных теоретических 

положений, методов познания, единого замысла, определяющего ход 

и предполагаемые результаты исследования.  

3.  Построение гипотезы исследования.  

4.  Выбор методов исследования.  

5.  Организация и проведение формирующего эксперимента. 

6.  Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. 

7.  Оформление методических рекомендаций. 
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Очевидно, что в программе представлены два раздела: методоло-

гический (1–3 пункты программы) и процессуальный (4–7 пункты 

программы).  

В положения методологического раздела включены: обоснование 

актуальности темы, формулировка проблемы, определение объекта и 

предмета исследования, его целей и задач, формулировка основных 

понятий, предварительный анализ объекта исследования, выдвиже-

ние рабочей гипотезы, характеристика общенаучных подходов (вве-

дение и Глава 1).  

В процессуальном разделе раскрываются стратегический план иссле-

дования, план и основные процедуры сбора и анализа первичных данных. 

Данные положения программы раскрываются в контексте харак-

теристики этапов экспериментальной работы: подготовительного, 

констатирующего, опытно-экспериментального, аналитико-обобщаю-

щего; каждый из них является логическим продолжением предыду-

щего, предусматривая проверку и подтверждение полученных ранее 

результатов в новых условиях. 

Первый этап – подготовительный (2014 г.) – связан с построе-

нием общего плана проведения педагогического исследования. Для 

достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

– на основе анализа научной литературы уточнить и обобщить со-

стояние педагогического сопровождения курсантов ОО МВД России 

в период адаптации к образовательному процессу, разработать кон-

цептуально-инструментальную модель педагогического сопровожде-

ния курсантов;  

– посредством анонимного опроса (анкетирования и интервьюи-

рования) выявить отношение субъектов ОО силовых структур к изу-

чаемой проблеме и подтвердить ее актуальность; 

– определить базу, этапы проведения эксперимента, их цели, зада-

чи, методы научного исследования, оформив соответствующую про-

грамму;  

– разработать критерии, показатели и уровни сформированности 

педагогического сопровождения курсантов ОО МВД России в период 

адаптации к образовательному процессу;  

– разработать диагностический комплекс, позволяющий выявить 

уровень сформированности педагогического сопровождения курсантов 

ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу;  

– сформировать репрезентативную выборку участников экспе-

римента. 
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Изучение проблемы педагогического сопровождения курсантов 

ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу на 

теоретическом уровне показало, что она по своему содержанию иден-

тична проблематике ОО силовых структур (Минобороны России, 

ФСИН России, МЧС России), а на учебно-воспитательном уровне 

близка вневедомственным ОО. Выявлено, что в отечественных науч-

ных исследованиях последних лет фиксируется низкий уровень адап-

тации обучающихся к образовательному процессу в системе ВО и 

острая необходимость системного подхода к решению данной про-

блемы (выводы по Главе 1).  

Важным стало выявление факта широкой сети мероприятий в ОО 

МВД России, направленных на адаптацию курсантов к образователь-

ному процессу (что, в частности, представлено на официальных сай-

тах ОО МВД России, в официальных документах открытого доступа).  

На данном этапе была определена база исследования – это Мос-

ковский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (Институт пси-

хологии служебной деятельности в органах внутренних дел, специ-

альность «Педагогика и психология девиантного поведения») и Ря-

занский филиал данного университета (факультеты по направлению 

подготовки «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»).  

В этот же период нами был проведен предварительный скрининго-

вый срез посредством методов анкетирования и интервьюирования. 

Вопрос «Считаете ли Вы проблему адаптации курсантов (1 к.) к обра-

зовательному процессу одной из центральных в служебной деятельно-

сти, обучении и воспитании?» был задан курсантам 1–4 курсов МосУ 

МВД России имени В.Я. Кикотя, его Рязанского филиала, а также Ака-

демии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(г. Рязань). В процедуре участвовало 100 респондентов. 

Анализ полученных результатов показал: подавляющее большин-

ство участников опроса понимают значимость проблемы адаптации 

курсантов-первокурсников к образовательному процессу и относятся 

к ней как одной их центральных в служебной деятельности, обучении 

и воспитании (80 %).  

Полученные результаты подтвердили актуальность исследуемой 

проблемы.  

Для проведения экспериментальной работы мы сформировали 

группу курсантов, которые были разделены на экспериментальную 

(ЭГ) и контрольную (КГ) группы, т. е. эксперимент носил сравни-



104 

тельный характер. Всего в нем приняло участие 80 курсантов-

первокурсников: в ЭГ и КГ вошли по 40 человек в возрасте 18–19 лет, 

объединенных в учебные взводы МосУ МВД России имени  

В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала. Данная выборка определяется 

как репрезентативная, так как сравниваемые группы тождественны по 

количеству, подготовке, разряду, возрасту, полу (гетерогенные), 

условиям жизнедеятельности, несения службы, образования. Нами 

учитывалось допущение проведения оптимизирующих мероприятий 

в рамках педагогического сопровождения разными субъектами обра-

зовательного процесса.  

Специфика педагогического эксперимента заключается, в том 

числе, в том, что исследователю необходимо выявить качество педа-

гогического процесса и особенность отношения обучающихся к педа-

гогическому влиянию на них, значимость осуществляемых педагоги-

ческих воздействий. Нередко педагогическая практика выявляет: по-

лучаемые формальные результаты в служебной, учебной, воспита-

тельной деятельности студентов, курсантов не соответствуют их ре-

альному, сущностному отношению к образовательному процессу, пе-

дагогам [134, С. 172].  

В ходе проводимого эксперимента изменялся фактор «педагоги-

ческое сопровождение» (независимая переменная), который влиял на 

деятельность, поведение курсантов (зависимую переменную); 

остальные факторы поддерживались неизменными. Управляя незави-

симой переменной, мы вели планомерное наблюдение за результата-

ми систематических изменений в зависимой переменной. Независи-

мая переменная выступает релевантным стимулом (St(r)), силу кото-

рого варьирует экспериментатор, тогда как зависимая переменная 

(D) – деятельность-реакция (в нашем случае – результат деятельности 

курсантов, которая меняется в связи с воздействием данного реле-

вантного стимула) [220].  

Вместе с тем следует учитывать, что на зависимую переменную 

влияют и дополнительные переменные, систематические иррелевант-

ные стимулы (St(1)) и случайные стимулы (St(2)), ведущие соответ-

ственно к различным ошибкам или отклонениям (что в целом зако-

номерно для исследования в гуманитарной сфере, обусловливает не-

абсолютное совпадение цели и результатов исследования).  

Нам важно было установить функциональную зависимость между 

зависимой и независимой переменными, что выражается в функции 

D=f(St(r), где f – функция, отражающая причинно-следственные свя-
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зи, определяемые как адаптационные. В итоге была представлена 

схема экспериментального педагогического процесса (рис. 2.1). 

Осуществляя исследование, мы опирались на точку зрения  

А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др., разработавших в рамках тео-

рии деятельности идею формирующего эксперимента – метода, кото-

рым утверждается, в частности, идея о первичности деятельности по 

отношению к психическому развитию. В ходе формирующего экспе-

римента активные действия совершают как испытуемые, так и экспе-

риментатор. Со стороны экспериментатора необходима высокая сте-

пень вмешательства и контроля над основными переменными. Это 

отличает эксперимент от наблюдения или экспертизы [397]. 
 

 
 

Рис. 2.1. Схема экспериментального педагогического процесса 
 

Учитывая результаты исследований В. Г. Максимова, И. В. Улья-

новой, Н. О. Яковлевой, в которых подчеркивается необходимость 

субстанциализации педагогического исследования, его «вывода» из 

зависимости от психологии, социологии, сохраняя при этом устойчи-

вые межпредметные связи [355; 402], мы зафиксировали критерии 

оценки педагогического сопровождения образовательного процесса в 

общем смысле (§ 1.2). 
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По аналогии с данным критериальным комплексом была разрабо-

тана система критериев, позволяющих судить об эффективности пе-

дагогического сопровождения курсантов в период адаптации к обра-

зовательному процессу МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его 

Рязанского филиала. Было принято во внимание мнение Н.Б. Борытко 

о том, что количество выделенных оценочных критериев и показате-

лей по каждому критерию не должно быть менее трех [57], что кри-

терии должны ориентироваться на основные виды педагогической 

деятельности (В. И. Беликов).  

Критерии эффективности педагогического сопровождения кур-

сантов в период адаптации к образовательному процессу: 

1. Систематическое функционирование педагогического сопровож-

дения курсантов в период адаптации к образовательному процессу.  

2. Скорость протекания адаптации курсантов к образовательному 

процессу в условиях специального педагогического сопровождения. 

3. Качество ведущих видов деятельности курсантов в период 

адаптации к образовательному процессу в условиях педагогического 

сопровождения.  

4. Удовлетворенность курсантов/педагогического коллектива пе-

дагогическим сопровождением адаптации курсантов к образователь-

ному процессу. 

Уровни реализации педагогического сопровождения курсантов 

в адаптационный период в ОО МВД России: 

1) оптимальный (высокий); 

2) удовлетворительный (средний); 

3) неудовлетворительный (низкий, крайне низкий).  

По каждому из четырех критериев нами представлены их уровне-

вые характеристики с ориентацией на базовые виды деятельности 

курсантов в образовательном процессе (служебной, учебной, воспи-

тательной, квазипрофессиональной), реализуемом в МосУ МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя и его Рязанском филиале.  

1. Критерий «Систематическое функционирование педагоги-

ческого сопровождения курсантов в адаптационный период в ОО 

МВД России» 

Оптимальный (высокий) уровень: в ОО реализуется концептуаль-

но-инструментальная модель (как отражение специальной системы) 

педагогического сопровождения курсантов в период адаптации к обра-

зовательному процессу. С ее положениями знакомы все субъекты об-

разовательного процесса, все подразделения ОО активно взаимодей-
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ствуют по вопросу адаптации курсантов к образовательному процессу. 

Командный и профессорско-преподавательский составы проводят 

плановые адаптационные мероприятия (события), реализуют и посто-

янно совершенствуют актуальные для адаптации курсантов формы, 

методы, средства служебной, педагогической, досуговой деятельно-

сти, фиксируют и анализируют полученные результаты; в ОО систе-

матически реализуется фасилитативная деятельность. На первом курсе 

наряду с «Начальной профессиональной подготовкой» выбирается гу-

манитарная дисциплина, в контексте которой преподаватель актуали-

зирует вопрос адаптации курсантов к образовательному процессу  

в целом, содействует освоению курсантами адаптационного дидакти-

ческого модуля, формированию адаптационной компетенции, актуа-

лизирует экзистенциальный аспект образования, включает курсантов  

в интерактивную, тренинговую, рефлексивную, творческую, научно-

исследовательскую деятельность. Совместно с курсовым офицером  

и преподавателем-куратором данный преподаватель организует ре-

флексивную адаптационную среду, включает курсантов во взаимодей-

ствие с социальными партнерами кафедры; курсовой офицер совмест-

но с преподавателем-куратором проводят родительское собрание, 

поддерживая в дальнейшем связь с родителями. Преподаватель-

куратор организует ознакомительную деятельность курсантов с буду-

щей профессиональной средой. По мере необходимости проводятся 

психолого-педагогические консилиумы по вопросу адаптации курсан-

тов к образовательному процессу; реализуется систематическое пси-

хологическое сопровождение курсантов. С 1 по 5 курсы проводится 

мониторинг адаптированности курсантов к образовательному процес-

су (возможен локальный вариант: диагностика, а не мониторинг. Рабо-

та одной кафедры по проблеме, а не всего факультета и пр.). На уровне 

взвода ведется специальный журнал/карта «Педагогическое сопро-

вождение процесса адаптации курсантов». Курсанты осваивают адап-

тационный дидактический модуль, участвуют в адаптационных меро-

приятиях, активно включаются в актуальные для адаптации формы, 

методы служебной, учебно-воспитательной, квазипрофессиональной, 

досуговой деятельности. Данный формат педагогического сопровож-

дения курсантов отличается континуальным характером (высокий 

уровень оценивания (76–100 %) экспертами, референтным лицом).  

Удовлетворительный (средний) уровень: в ОО реализуется широ-

кий перечень адаптационных мероприятий, однако они не интегриро-

ваны в систему педагогического сопровождения, не представляют со-
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бой адаптационную модель. Значительная часть профессорско-

преподавательского состава и руководящего состава учебно-строевых 

подразделений ОО актуализируют адаптационную компоненту во 

взаимодействии с курсантами, однако это происходит бессистемно, 

во многом не целенаправленно. В связи с этим усиливается риск дис-

баланса между взводами: в зависимости от профессионально-

личностных особенностей курсового офицера, преподавателя-кура-

тора, преподавателей адаптационная проблема будет решаться в 

большей или в меньшей степени; фасилитативная деятельность эпи-

зодична (возможен локальный вариант). На уровне взвода не ведется 

специальный журнал/карта «Педагогическое сопровождение процес-

са адаптации курсантов». Курсанты активно включаются в адаптаци-

онный процесс, однако эта адаптационная работа не всегда осознанна 

и целенаправленна. Данный формат педагогического сопровождения 

курсантов отличается дискретным характером (средний уровень оце-

нивания (51–75 %) экспертами, референтным лицом). 

Неудовлетворительный (низкий, крайне низкий) уровень: адаптаци-

онная работа в ОО реализуется исключительно на мероприятийном 

уровне, бессистемно, эпизодично. Подразделения ОО функционируют 

автономно; взаимодействие профессорско-преподавательского состава 

и руководящего состава учебно-строевых подразделений максимально 

формализовано. Фасилитативная деятельность руководящего, препода-

вательского составов эпизодична, стихийна. На уровне взвода не ведет-

ся специальный журнал/карта «Педагогическое сопровождение процес-

са адаптации курсантов»; курсанты самостоятельно решают проблемы 

адаптации. Данный формат педагогического сопровождения курсантов 

отличается архи-дискретным характером (низкий уровень оценивания 

(50 % и <) экспертами, референтным лицом). 

2. Критерий «Скорость протекания адаптации курсантов к 

образовательному процессу в условиях специального педагогиче-

ского сопровождения» 

Оптимальный уровень: адаптация курсантов к образовательному 

процессу в условиях специального педагогического сопровождения 

массово (76 % курсантов и >) протекает в течение первого учебного по-

лугодия (первого семестра). Это пример форсированной адаптации, 

обусловленной эффективными условиями оптимизации адаптационно-

го процесса, реализуемого в ОО (локальный вариант – на кафедре). 

Удовлетворительный уровень: адаптация курсантов к образова-

тельному процессу в условиях мероприятийного адаптационного 
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подхода протекает в течение первого года обучения, первого и второ-

го семестров (51–75 % курсантов из общего числа).  

Неудовлетворительный уровень: адаптация курсантов к образова-

тельному процессу в условиях несформированного адаптационного под-

хода протекает ситуативно, максимально зависит от личностных осо-

бенной курсанта, курсовых офицеров и преподавателей, в связи с чем  

у одних обучающихся может завершиться к концу первого года обуче-

ния, у других – остаться незавершенной. В таких группах, взводах обыч-

но фиксируются диспозиции подгрупп: «адаптированные к образова-

тельному процессу» – «неадаптированные к образовательному процес-

су»; максимум адаптированных к образовательному процессу курсантов 

к концу первого года обучения составляет 50 % и < курсантов.  

3. Критерий «Качество ведущих видов деятельности курсан-

тов в период адаптации к образовательному процессу» 

Оптимальный уровень: во всех ведущих видах деятельности, 

представленных в образовательном процессе (служебной, учебной, 

воспитательной, квазипрофессиональной) курсанты реализуют себя 

как успешные сотрудники ОВД и обучающиеся (в балльном 

выражении преобладают 4–5) воспитанники, что является массовым 

явлением (свойственно 76 % обучающихся и более). 

Удовлетворительный уровень: во всех ведущих видах деятельности, 

представленных в образовательном процессе (служебной, учебной, 

воспитательной, квазипрофессиональной), курсанты реализуют себя 

как достаточно успешные сотрудники ОВД и обучающихся (в бал-

льном выражении – преобладают 4), что является массовым явлением 

(свойственно 76 % обучающихся и более). 

Неудовлетворительный уровень: во всех ведущих видах 

деятельности, представленных в образовательном процессе 

(служебной, учебной, воспитательной, квазипрофессиональной), 

курсанты реализуют себя как недостаточно успешные сотрудники 

ОВД и обучающиеся (в балльном выражении преобладают 3),  

что является массовым явлением (свойственно 76 % обучающихся  

и более). 

4. Критерий «Удовлетворенность курсантов/педагогического 

коллектива педагогическим сопровождением адаптации курсан-

тов к образовательному процессу» 

Оптимальный уровень: ожидание, принятие и одобрение курсан-

тами педагогического сопровождения в период их адаптации к обра-

зовательному процессу определятся как полная удовлетворенность 
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оказываемой им помощью, что является массовым явлением (свой-

ственно 76 % обучающихся и более). 

Удовлетворительный уровень: ожидание, принятие и одобрение 

курсантами педагогического сопровождения в период их адаптации  

к образовательному процессу определяется как частичная удовлетво-

ренность оказываемой им помощью (свойственно 76 % обучающихся 

и более). 

Неудовлетворительный уровень: ожидание, непринятие и частое 

неодобрение курсантами педагогического сопровождения в период 

их адаптации к образовательному процессу определяется как неудо-

влетворенность оказываемой им помощью (свойственно 76 % обуча-

ющихся и более). 

Представленные выше характеристики педагогического сопро-

вождения курсантов в период адаптации к образовательному процес-

су ОО МВД России объединены нами в таблицу, ориентируясь на ко-

торую, исследователь получает возможность целенаправленно изу-

чать указанный процесс, фиксировать уровень его развития и, при 

необходимости, оптимизировать (приложение 19).  

На основе параметров представленных критериев нами была раз-

работана «Шкала удовлетворенности курсантами/педагогом педаго-

гическим сопровождением процесса адаптации». Представленные  

в ней уровни проиндексированы (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Уровневые показатели шкалы  

удовлетворенности курсантами/педагогом  

педагогическим сопровождением процесса адаптации 
 

Уровни удовлетворенности курсантами 

педагогическим сопровождением  

процесса адаптации 

Значение 

общих  

результатов 

в % 

Индекс 

Оптимальный (устойчиво позитивное отно-

шение) 
76≥ C ≤ 100 3 

Удовлетворительный (отношение зависит от 

ситуации) 
51≥ C ≤ 75 2 

Неудовлетворительный (индифферентное 

отношение) 
C ≤50 1 
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Указанные критерии, показатели, уровни оценивания качества пе-

дагогического сопровождения курсантов в период адаптации к обра-

зовательному процессу были пронумерованы и проиндексированы, 

соотношение представлено в табл. 2.2. 

Для изучения эффективности педагогического сопровождения кур-

сантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному про-

цессу был разработан диагностический комплекс, в котором объедине-

ны актуальные методы исследования, трактуемые как «способы полу-

чения научной информации с целью установления закономерных свя-

зей, отношений, зависимостей и построения научных теорий» [240]. 

На теоретическом уровне исследования нами использовались тео-

ретические методы, уточняющие, систематизирующие педагогические 

факты, объясняющие и прогнозирующие явления, повышающие 

надежность полученных результатов, позволяющие перейти от аб-

страктного к конкретному знанию, установить взаимоотношения между 

различными понятиями и гипотезами, выделить наиболее существен-

ные и второстепенные. В частности, это методы анализа, синтеза, срав-

нения, абстрагирования, конкретизации, систематизации, обобщения, 

формализации, моделирования, индукции и дедукции. 

 

Таблица 2.2 

Индексация уровней оценивания качества  

педагогического сопровождения курсантов  

в период адаптации к образовательному процессу 
 

Критерии Уровень 
Значение общих  

результатов в % 
Индексы 

1. Оптимальный 76 ≥ C ≤ 100 3 

Удовлетворительный 51 ≥ C ≤ 75 2 

Неудовлетворительный C ≤ 50 1 

2. Оптимальный 76 ≥ C ≤ 100 3 

Удовлетворительный 51 ≥ C ≤ 75 2 

Неудовлетворительный C ≤ 50 1 

3. Оптимальный 76 ≥ C ≤ 100 3 

Удовлетворительный 51 ≥ C ≤ 75 2 

Неудовлетворительный C ≤ 50 1 

4. Оптимальный 76 ≥ C ≤ 100 3 

Удовлетворительный 51 ≥ C ≤ 75 2 

Неудовлетворительный C ≤ 50 1 
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Эмпирическая часть исследования проводилась с опорой на сле-

дующие методы:  

– сбора и накопления данных (наблюдение, беседа, анкетирова-

ние, интервьюирование);  

– контроля и измерения (шкалирование, срезы);  

– обработки данных (математические, статистические, графиче-

ские, табличные);  

– оценивания (самооценка, рейтинг, педагогический консилиум, 

экспертная оценка); 

– внедрения результатов исследования в педагогическую практику 

(эксперимент, опытное обучение). 

В разработанный нами по теме исследования диагностический ком-

плекс вошли пассивные (наблюдение, самонаблюдение, анкетирование, 

изучение продуктов деятельности, документов курсантов) и активные 

(исследовательская беседа, педагогический консилиум, педагогический 

эксперимент) методы педагогического исследования. Выбранные мето-

ды не дифференцировались на подгруппы с учетом актуальных видов 

деятельности курсантов в связи с их универсальностью. 

Краткая характеристика методов исследования. Приступая  

к описанию методов исследования, предварительно заметим: в каче-

стве субъекта, осуществляющего диагностическую деятельность, 

нами определен преподаватель гуманитарной дисциплины ОО; наря-

ду с этим в условиях развитой адаптационной среды диагностические 

процедуры могут быть распределены между членами педагогическо-

го коллектива, когда определенное ответственное лицо обобщает ре-

зультаты диагностики с целью дальнейшего коллективного педагоги-

ческого анализа. 

Реализуемый в контексте педагогического сопровождения метод 

наблюдения имеет двойственную природу:  

1) направлен на самого педагога – самонаблюдение; 

2) направлен на курсанта и/или учебный взвод.  

Самонаблюдение (с элементами самооценивания) педагога, вы-

полняющего педагогическое сопровождение курсантов в период их 

адаптации к образовательному процессу. 

Критерии самонаблюдения педагога: 

1. Реализация системного педагогического сопровождения кур-

сантов в период адаптации к образовательному процессу при без-

условной готовности систематически оказывать возможную помощь 

курсантам в период их адаптации к образовательному процессу. 
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2. Нацеленность педагога на помощь курсантам в быстром и ка-

чественном протекании адаптации к образовательному процессу.  
3. Оптимизация реализуемых в педагогической деятельности 

процессов, влияющих на качество ведущих видов деятельности кур-
сантов в период адаптации к образовательному процессу; активное 
сотрудничество с коллегами.  

4. Удовлетворенность собственной деятельностью на уровне пе-
дагогического сопровождения и деятельностью курсантов в период 
адаптации.  

Условия организации педагогического сопровождения курсантов 
в период адаптации к образовательному процессу в соответствии  
с указанными критериями представлены в § 2.3. 

Уровни реализации самонаблюдения преподавателя:  
1) оптимальный – реализация системного педагогического сопро-

вождения курсантов в период адаптации к образовательному процес-
су; оперативная и эффективная фасилитация; устойчивая моральная 
удовлетворенность реализацией педагогического сопровождения, 
адекватное поведение и эффективная адаптация курсантов;  

2) удовлетворительный – реализация ситуативного педагогическо-
го сопровождения курсантов в период адаптации к образовательному 
процессу; фасилитация эпизодична; моральная удовлетворенность 
реализацией педагогического сопровождения чередуется с неудовле-
творенностью, адекватное поведение и эффективная (с периодиче-
скими нарушениями) адаптация курсантов; 

3) неудовлетворительный – педагогическое сопровождение кур-
сантов в период адаптации к образовательному процессу не реализу-
ется; фасилитация случайна; моральная неудовлетворенность реали-
зацией педагогического сопровождения (или безоценочное отноше-
ние к проблеме), ярко выраженные признаки неадаптированности ря-
да курсантов. 

Результаты самонаблюдения педагога фиксируются в Карте само-
наблюдения педагога (§ 2.3, табл. 2.13). 

Наблюдение за курсантами имеет латентный характер, по объе-
му – широкое и специальное, по способу получения сведений – кос-
венное (опосредованное), преимущественно – включенное, периоди-
чески – невключенное, полевое, формализованное, многократное по 
частоте применения, прямое и косвенное по способу получения ин-
формации. Результаты наблюдения педагога фиксируются в Карте 
наблюдений за курсантами в период их адаптации к образовательно-
му процессу (приложение 1). 
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Персональное педагогическое сопровождение курсантов посред-

ством наблюдения сопряжено с наблюдением педагога за учебным 
взводом (группой) в целом, которое осуществляется с опорой на со-
ответствующую схему (приложение 2).  

Метод исследовательской беседы – активная форма исследования, 
позволяющая выяснить мнение курсантов по поводу различных фактов, 
явлений, отношений, влияющих на их адаптацию (или дезадаптацию)  
к образовательному процессу. В педагогическом сопровождении кур-
сантов в период их адаптации к образовательному процессу беседа при-
меняется и как самостоятельный, и как дополнительный к наблюдению 
метод исследования с целью получения необходимой информации, 
уточнения сути проблемы. Благодаря беседе объективируется информа-
ция, полученная в процессе наблюдения. Педагогу необходимо соблю-
дать следующие требования при проведении беседы: уметь вызвать со-
беседника на откровенность; соблюдать такт, меру в общении, задавая  
в большей степени косвенные, а не прямолинейные вопросы; обеспечить 
доверительную атмосферу. Данные беседы могут быть запланирован-
ными – тогда педагог проводит их по намеченному плану с выделением 
вопросов, требующих выяснения. Общая структура беседы: 

1. Как Вы себя чувствуете в новых условиях, какое настроение 
преобладает? 

2. Появились новые друзья? 
3. Как поддерживаете связь с родными? 
4. Что было особенно интересным, запоминающимся в последнее 

время? 
5. Что особенно нравится в университете (учебная группа, форма, 

учебные дисциплины? воспитательные события?) 
6. Что осложняет жизнь? Какие трудности возникают в службе? 

Учебе? Во взаимоотношениях с однокурсниками? Преподавателями? 
7. Какая помощь необходима? 
Нередко такие беседы возникают спонтанно, незапланированно, они 

не всегда могут быть обеспечены предварительной подготовкой, в связи 
с чем требуют от педагога, курсового офицера постоянной включенно-
сти в режим педагогического сопровождения курсантов в период их 
адаптации. Несмотря на то, что в данной процедуре не требуется запись 
ответов собеседника, педагогу следует зафиксировать результаты беседы 
в Карте наблюдений за курсантами в период адаптации (приложение 1). 

Критерии оценивания результативности беседы: оптимальный 
(высокий) уровень – курсант следует рекомендациям педагога, стал 
намного активнее в различных видах деятельности (76 % и >); удо-
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влетворительный – курсант повысил свою активность, ситуативно 

проявляет инициативу в различных видах деятельности (51–75 %); 
неудовлетворительный (50 % и <) – беседа не повлияла позитивно на 
процесс адаптации курсанта). 

Анкетирование – метод массового сбора материала, связанного  
с адаптацией курсантов к образовательному процессу, с помощью спе-
циально разработанных опросных листов (анкет). Для нашего исследо-
вания предпочтительно было контактное анкетирование, ибо оно осу-
ществляется на основе раздачи, заполнения и сбора заполненных анкет 
исследователем при его непосредственном общении с испытуемыми, 
нивелируя тем самым возможные адаптационные барьеры между педа-
гогом и курсантом. В данном исследовании применялась разработанная 
нами анонимная анкета закрытого типа (приложение 3), результаты ко-
торой показали положительную корреляционную связь (коэффициент 
корреляции Пирсона) с Многоуровневым личностным опросником 
(МЛО) «Адаптивность» (А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин, 1993) [27] 
(приложение 4).  

Изучение продуктов деятельности курсантов – метод, позво-

ливший по внешним признакам различных видов деятельности кур-

сантов (служебной, учебной, воспитательной, квазипрофессиональ-

ной) зафиксировать уровень адаптации обучающихся и содержание 

вида (видов) помощи, в которой(ых) они нуждаются. Данный метод 

сопряжен с методами изучения результатов служебной, учебной, вос-

питательной, квазипрофессиональной деятельности курсантов, что в 

значительный мере оптимизирует процесс исследования. Нами была 

разработана Информационная карта «Продукты деятельности кур-

сантов как индикатор адаптации и потребности в педагогической по-

мощи» (приложение 5). 

В качестве продукта творческой деятельности курсантов нами ис-

пользовались результаты выполнения курсантами задания «Линия моей 

жизни» (Учебные дисциплины «История», «Этика профессиональной 

деятельности», «Общие основы педагогики»). Обобщая результаты 

научных изысканий Т. Ю. Андрущенко, Р. Бендлера, Р. Дилтса,  

И. В. Ульяновой [19; 38; 355], опираясь на их практический опыт, мы 

применили в процессе исследования методику «Линия жизни» (рис. 2.2). 

 

Линия моей жизни 

прошлое     настоящее    будущее 
 

Рис. 2.2. Линии жизни 
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Выполняя данное задание, курсант моделирует собственный жиз-

ненный путь, используя знаковую символику, обобщая собственные 

биографические данные. Для проводимого исследования данная ме-

тодика важна тем, что в графическом периоде «Настоящее» курсант 

фиксирует (или не фиксирует) собственный образ на момент обуче-

ния в ОО. Его рисунок показывает, принята ли курсантом новая со-

циальная ситуация развития: изображен ли на рисунке курсант в 

форме полицейского, в служебно-образовательном процессе и т. п. 

(приложение 6). 

Метод изучения документов нацелен на оценивание предметов, 

связанных с жизнедеятельностью курсантов и предназначенных для 

передачи или хранения информации. Экспериментатор изучает пись-

менную документацию, к которой относятся учебный журнал взвода, 

медицинские карты курсантов, их учебные тетради, контрольные ра-

боты, рабочие (календарные) планы преподавателей, учебные планы, 

программы и др. В нашем исследовании мы сосредоточились на оце-

нивании учебных тетрадей и портфолио курсантов по учебной дис-

циплине (приложение 7). 

Метод экспертной оценки – это разновидность опроса, связан-

ная с привлечением к оценке изучаемых явлений, процессов компе-

тентных людей, мнения которых, дополняющие и перепроверяющие 

друг друга, позволяют достаточно объективно оценить исследуемое 

явление. 

Метод педагогического консилиума ориентирован на коллектив-

ное обсуждение командным и преподавательским составами резуль-

татов изучения процесса адаптации курсантов, а также выявление 

причин возможных недоработок педагогического коллектива в си-

стеме педагогического сопровождения курсантов в период их адапта-

ции к образовательному процессу; на коллективную выработку спо-

собов преодоления обнаруженных недостатков. 

Второй этап экспериментальной работы – констатирующий 

(2014–2015 гг.) – был посвящен изучению начального (реализуемого) 

уровня педагогического сопровождения курсантов МосУ МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период адаптации 

к образовательному процессу, первичной фрагментарной апробации 

разработанной программы экспериментальной работы.  

Для этого следовало решить следующие задачи:  

– на основе нулевого диагностического среза зафиксировать в ЭГ 

и КГ исходный уровень педагогического сопровождения курсантов 
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МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала  

в период адаптации к образовательному процессу;  
– сопоставить разработанные на основе теоретического анализа си-

стемные педагогически условия, обеспечивающие оптимизацию педа-
гогического сопровождения курсантов МосУ МВД России имени  
В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период адаптации к образова-
тельному процессу, и практику реального педагогического процесса; 

– провести, при необходимости, корректировку системных педа-
гогических условий, обеспечивающих оптимизацию педагогического 
сопровождения курсантов МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя  
и его Рязанского филиала в период адаптации к образовательному 
процессу и отраженных в разработанной концептуально-инструмен-
тальной модели. 

Результаты проведенного констатирующего эксперимента показа-
ли: в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанском филиале 
реализуется удовлетворительный (средний) уровень педагогического 
сопровождения курсантов в период адаптации к образовательному 
процессу, удовлетворительный уровень адаптации курсантов в пери-
од адаптации к образовательному процессу. 

В этот период было опрошено 10 курсовых офицеров и 22 препо-
давателя, которым задавался вопрос: «Реализуете ли Вы системно  
и целенаправленно в рамках своей профессиональной деятельности 
адаптационную систему (программу) с курсантами?», на что было 
получено одиннадцать утвердительных ответов – 34 % от общего 
числа респондентов. (Однако респонденты не смогли представить 
разработанные ими специальные программы, информационные карты 
и т. п. Данный факт позволил предположить, что эти курсовые офи-
церы и преподаватели озабочены обозначенной проблемой, ориенти-
рованы на ее решение, но не опираются в реализации различных ме-
тодов и форм деятельности на специальную, научно обоснованную, 
систему деятельности). Остальные респонденты апеллировали к тра-
диционно проводимым мероприятиям адаптационного содержания, 
которые в официальном порядке регулярно проводятся в университе-
те, его филиале на уровне курса, взвода; указывали на достаточность 
этого ресурса (плановые мероприятия общеуниверситетского уровня, 
педагогические консилиумы кафедрального уровня, стихийно прово-
димые индивидуальные беседы с курсантами и пр.  

Вместе с тем обобщение результатов личных бесед с преподавате-
лями и курсовыми офицерами МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 
его Рязанского филиала, курсантами, а также личные наблюдения за 



118 

адаптационным процессом первокурсников показали: значительная 

часть возникающих у курсантов проблем служебного, учебно-
воспитательного характера обусловлена недостаточным уровнем их 
адаптированности к образовательным условиям, учебно-профес-
сиональной среде, некоторые нуждаются в более оперативной и пер-
сонализированной системной, планомерной адаптационной педагоги-
ческой поддержке и помощи. В частности, были случаи, когда кур-
санты-девушки в конце третьего месяца обучения (1 курс) при вос-
поминании о родном доме начинали плакать, часть курсантов-
юношей и курсантов-девушек вплоть до апреля месяца (1 курс) не 
овладевали в достаточной степени актуальными навыками учебной 
деятельности (монологическим ответом, научным диалогом, написа-
нием научного текста, конспектированием, проектированием и др.), 
конструктивного общения и др., испытывали сложности при выпол-
нении самостоятельной работы.  

Зафиксированные результаты продемонстрировали: в удовлетво-

рительных условиях педагогического сопровождения курсанты пока-

зывают нижний порог удовлетворительного уровня педагогической 

адаптации, т. е. уровень достаточной готовности к несению службы, 

обучению, воспитанию в образовательной среде ОО, конструктивно-

му взаимодействию с командным и профессорско-преподавательским 

составами, учебной группой, реализации собственной активной дея-

тельности по всем актуальным направлениям, однако данный уровень 

отягощен значительными рисками в связи с отсутствием в ОО адап-

тационной педагогической системы и слабой выраженностью экзи-

стенциального подхода. 

На данном этапе исследования было выявлено: процесс адаптации 

курсантов к образовательному процессу длится в течение учебного го-

да, в период обучения на 1-м курсе (1 и 2-й семестры включительно).  

Третий этап экспериментальной работы – опытно-

экспериментальный. В 2015–2016 гг. осуществлялась реализация 

программы педагогического сопровождения (локальный уровень) 

курсантов МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанского 

филиала в период адаптации к образовательному процессу, опираю-

щейся на комплекс педагогических условий, представленных в разра-

ботанной концептуально-инструментальной модели.  

Для этого следовало решить следующие задачи:  

– апробировать теоретические выводы исследования посредством 

внедрения в образовательный процесс комплекса оптимизированных 

педагогических условий, содействующих более эффективному педа-
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гогическому сопровождению курсантов МосУ МВД России имени 

В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период адаптации к образо-

вательному процессу;  

– реализовать актуальные технологии, методы, способствующие 

оптимизации педагогического сопровождения курсантов в период 

адаптации; провести, при необходимости, их коррекцию; 

– осуществлять регистрацию эффективности функционирования 

адаптационной программы как комплекса оптимизированных педаго-

гических условий, содействующих эффективному педагогическому 

сопровождению курсантов Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период адаптации  

к образовательному процессу; 

– выявить динамику изменений уровней педагогических условий, 

содействующих более эффективному педагогическому сопровожде-

нию курсантов Московского университета МВД России имени  

В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период адаптации к образо-

вательному процессу, проанализировать и систематизировать экспе-

риментальные данные; 

– провести статистическую обработку и интерпретацию получен-

ных результатов. 

Опыт реализации концептуально-инструментальной модели 

педагогического сопровождения курсантов МосУ МВД России имени 

В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период адаптации  

к образовательному процессу на формирующем этапе педагогичес-

кого эксперимента представлен в § 2.2. 

Четвертый этап экспериментальной работы – аналитико-

обобщающий (2016–2017 гг.). На данном этапе посредством 

качественного и количественного анализа выявлялась степень 

эффективности разработанной концептуально-инструментальной 

модели педагогического сопровождения курсантов МосУ МВД 

России имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала в период 

адаптации к образовательному процессу.  

Для этого требовалось решить следующие задачи:  

– соотнести результаты констатирующего и формирующего эта-

пов экспериментальной работы; 

– подтвердить неслучайный характер изменений результатов экс-

перимента по изучаемой проблеме;  

– провести анализ и интерпретацию полученных данных после 

выполненного эксперимента;  
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– представить обоснование общего вывода об эффективности раз-

работанной концептуально-инструментальной модели педагогическо-

го сопровождения курсантов ОО МВД России в период адаптации  

к образовательному процессу и методические рекомендации. 

На данном этапе были использованы следующие методы научного 

исследования: обобщение, систематизация материала эксперимен-

тальной работы; методы наглядного представления результатов экс-

периментальной работы, интерпретации полученных эксперимен-

тальных данных, математической и графической обработки экспери-

ментальных данных, математической статистики в обработке резуль-

татов. (Описание дано в §§ 2.3, 2.4).  

 

§ 2.2. Опыт реализации  

концептуально-инструментальной модели 
 

Разработанная в процессе исследования концептуально-инстру-

ментальная модель педагогического сопровождения курсантов ОО 

МВД России в период адаптации к образовательному процессу пред-

лагается для реализации всем подразделениям ОО. Вместе с тем по-

казано: представленная в модели система педагогического сопровож-

дения курсантов ОО МВД России в период адаптации к образова-

тельному процессу условно делится, с учетом масштаба реализации, 

на глобальную (реализуется на уровне всей ОО) и локальную (реали-

зуется на уровне учебного взвода). Мы остановились на локальном 

уровне ее апробации. 

В перспективе очевидна необходимость конкретизации той под-

структуры, которая будет непосредственно фиксировать педагогиче-

ские особенности протекания адаптационного процесса (от диагности-

ки первокурсников до мониторинга всего процесса обучения – тогда 

система обретет глобальный характер); в этом случае референтными 

лицами на уровне ОО будут представители управленческих структур,  

а на уровне учебного взвода, курса – это могут быть или курсовые офи-

церы, или преподаватели – кураторы учебных взводов. В нашем случае, 

учитывая статус исследователя, – это преподаватель первого курса 

(предпочтение отдается специалистам гуманитарной сферы). Несмотря 

на то, что в ведомственных ООВО налицо две равноправные доминан-

ты – служебная и учебная, учебная в адаптационный период становится 

превалирующей в связи с тем, что в служебной области курсанту также 

необходимо сначала получить служебные знания, сформировать необ-

ходимые поведенческие умения и навыки.  
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Сосредоточение исследования именно на учебном процессе, учеб-

ной деятельности курсантов обусловлено также ее возможностью фо-

кусировать на себе все другие деятельностные векторы (служебный, 

воспитательный, квазипрофессиональный), а также самыми низкими 

показателями адаптационной удовлетворенности курсантов в данной 

сфере образовательного процесса.  

В данном параграфе представлен опыт реализации Программы 

педагогического сопровождения курсантов в период адаптации к 

образовательному процессу преподавателями гуманитарных дисци-

плин, изучение которых начинается в сентябре (октябре) и заверша-

ется (как минимум) в конце 1-го семестра; этапы реализации про-

граммы: 

1. Педагогическая помощь курсантам в освоении адаптацион-

ного дидактического модуля: 
1.1. Знакомство преподавателя со спецификой учебного взвода 

посредством документов, консультационных бесед с курсовым офи-

цером, преподавателем-куратором. 

1.2. Введение в образовательный процесс адаптационного дидак-

тического модуля, сопряженного с содержанием учебной дисципли-

ны, включенного в содержание занятий (лекций, семинаров, практи-

кумов). 

1.3. Освоение курсантами содержания адаптационного дидакти-

ческого модуля, его апробация на основе содержания учебного мате-

риала. 

1.4. Параллельное вовлечение преподавателем курсантов в ин-

терактивную, самопрезентационную, конструктивную, рефлексивную 

деятельность непосредственно в учебном процессе и во время кон-

сультаций. 

Результат: знание курсантов о сущности педагогической адапта-

ции и первичные умения ее реализации в некоторых учебных  

(а также служебных, воспитательных, квазипрофессиональных) видах 

деятельности. 

2. Педагогическая помощь курсантам в реализации адаптаци-

онного дидактического модуля в различных видах деятельности 

образовательного процесса: 

2.1. Анализ достижений и трудностей курсантов в служебной де-

ятельности. 

2.2. Анализ достижений и трудностей курсантов в учебной дея-

тельности. 
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2.3. Анализ достижений и трудностей курсантов в воспитатель-

ной деятельности. 

2.4. Анализ достижений и трудностей курсантов в квазипрофес-

сиональной деятельности. 

2.5. Содействие курсантам в самооценивании и первичной само-

коррекции в универсальных и специальных видах деятельности, ак-

туальных для успешной адаптации, освоения профессии, жизнедея-

тельности (на основе Адаптационной карты курсанта (приложения 5, 

10, 16): 

– коммуникативно-речевой; 

– организаторско-практической и управленческой;  

– педагогической; 

– интеллектуальной (аналитической, мнемической, прогностиче-

ской и пр.); 

– спортивно-физической; 

– креативной; 

– технической (компьютерной и др.); 

– рефлексивной (экзистенциальной). 

Результат: сформированность у курсантов адаптационной компе-

тенции.  

3. Системное педагогическое сопровождение курсантов в реа-

лизации адаптационного дидактического модуля в различных ви-

дах деятельности образовательного процесса (на основе Адапта-

ционной карты учебного взвода (приложение 11): 

3.1. организация учебных ситуаций. 

3.2. Организация воспитательных ситуаций. 

3.3. Организация квазипрофессиональных ситуаций. 

3.4. Содействие курсантам в успешной реализации служебной 

деятельности.  

3.5. Обеспечение курсантам постоянной возможности обсуждать 

проблемы адаптации. 

Результат: реализация курсантами устойчивого адаптивного по-

ведения. 

Впервые встречаясь с учебным взводом, преподаватель уже осве-

домлен о том, что обучающиеся успешно прошли предадаптацион-

ный и первичный адаптационный (Курс профессиональной подготов-

ки) этапы образовательного процесса. Вместе с тем функционирова-

ние в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанском филиале 

психологической службы обеспечивает контроль за психическим со-
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стоянием всех субъектов образовательного процесса, стимулирует 

сотрудничество профессорско-преподавательского состава и руково-

дящего состава учебно-строевых подразделений (психолого-

педагогические консилиумы, совместные профилактические и кор-

рекционные беседы с курсантами и пр.), взаимодействие курсового 

офицера, при необходимости, с родителями курсантов. 

Однако, как показывает практика, начало образовательного про-

цесса у курсантов-первокурсников, сопряжено с большим количе-

ством ситуационных трудностей. Для их преодоления в эксперимен-

тальной группе осуществлялось педагогическое сопровождение по 

двум взаимообусловленным направлениям: 

1. Планомерное периодическое содействие курсантам в самоизу-

чении, самовоспитании на основе работы по Карте субъективного 

оценивания адаптации к образовательному процессу (приложение 5).  

2. Содействие курсантам в совершенствовании видов деятельно-

сти, актуальных для адаптации, самообучения, самовоспитания, бу-

дущей профессии, жизнедеятельности в целом (коммуникативно-

речевой, организаторско-практической и управленческой, интеллек-

туальной (аналитической, мнемонической, прогностической и пр.), 

которые в дальнейшем концентрируются на уровне подгрупп или 

консолидируются в целом – в зависимости от решаемой личностью 

проблемы. Таким образом, речь идет об универсальных действиях, 

которые отражены в общекультурных и значительной части про-

фессиональных компетенциях ФГОС ВО различных направлений под-

готовки [362]. 

По первому направлению непосредственная работа организуется 

четыре–пять раз в 1-м семестре, для чего преподавателю целесооб-

разно использовать консультационные часы работы со взводом; если 

это учебные дисциплины «Общие основы педагогики», «Введение  

в специальность», «Профессиональная этика» и т. п., то такая работа 

может включаться в контекст семинарских, практических занятий, 

когда обсуждается вопрос личностного развития специалиста.  

Во время консультаций продуктивным является и проведение инди-

видуальных бесед адаптационной проблематики, возможное плани-

рование индивидуальных ответов курсанта на занятии с учетом ранее 

выявленных адаптационных проблем и коррекционной перспективы. 

В течение всего первого семестра курсантам оказывается содействие 

в самоизучении, самовоспитании на основе работы по Карте субъек-

тивного оценивания адаптации к образовательному процессу (прило-
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жение 5). На данном этапе диагностический рисунок «Линия мой 

жизни», сочинение-эссе «Мое незабываемо детство» (Учебная дисци-

плина «Общие основы педагогики») выполняют также и аналитиче-

скую, корригирующую, компенсаторную функции.  

По второму направлению осуществляется использование в ауди-

торных, самостоятельных занятиях актуальных технологий обучения 

и воспитания, как традиционных, так и инновационных, – тех, кото-

рые предлагаются в гуманистической педагогической парадигме  

(§ 1.2). Интеграционный подход (В. С. Безрукова) к реализации педа-

гогического сопровождения курсантов в период адаптации к образо-

вательному процессу позволил:  

1) расширить и углубить предмет познания; 

2) сократить многоаспектность видов деятельности в решении 

проблем адаптации курсантов; 

3) сократить время на адаптацию;  

4) ликвидировать дублирования педагогической деятельности  

в адаптационном содействии курсантам; 

5) усовершенствовать адаптационные технологии; 

6) преодолеть узкий аспект видения адаптации как педагогическо-

го явления; 

7) создать более благоприятные условия для развития личности 

курсанта; 

8) стимулировать ускорение адаптации курсантов к образователь-

ному процессу [36, С. 47]. 

В данном параграфе представлен опыт реализации концептуаль-

но-инструментальной модели педагогического сопровождения кур-

сантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному про-

цессу на формирующем этапе педагогического эксперимента. 

После организации экспериментальной и контрольной групп спе-

циальная работа в экспериментальной группе осуществлялась в кон-

тексте тех адаптационных условий, которые были реализованы в об-

разовательной среде университета и его филиала. Нами учитывалась 

лабильность разработанной концептуально-инструментальной мо-

дели, возможность ее эффективной реализации на локальном уровне 

(на уровне учебного взвода).  

Исходя из двух важнейших признаков педагогической адаптации:  

а) согласия субъекта с ценностями ОО, ее укладом, отношениями;  

б) активной мотивированной и эффективной деятельности субъек-

тов в ведущих видах деятельности образовательного процесса –  
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в рамках интеграционного подхода мы сформировали методический 

минимум, который, как показала практика, оптимизирует педагогиче-

ское сопровождение курсантов – сотрудников ОВД в период их адап-

тации к образовательному процессу.  

Опора на положения интегративного (системно-деятельностного, 

личностно ориентированного, культурологического, компетентност-

ного, контекстного, средового, экзистенциального) подхода к органи-

зации педагогического сопровождения курсантов в период адаптации 

к образовательному процессу позволила оформить оптимизирующую 

систему актуальных форм и методов педагогической деятельности 

(табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Система актуальных форм и методов педагогической деятельности,  

оптимизирующих педагогическое сопровождение курсантов  

в период адаптации к образовательному процессу 
 

Ведущие виды 

профессио-

нальной  

деятельности 

сотрудника 

ОВД 

Актуальные  

формы 
Актуальные методы 

Коммуникативно- 

речевая 

 

Монологическая 

Диалогическая 

Полилогическая 

Устная/Письменная 

Устное выступление/Сочинение-

эссе/Отчет/Доклад/Дискуссия/ 

Диспут/Участие в конференци-

ях/Тренинг общения/Case method 

Организаторско-

практическая и 

управленческая 

Групповая 

Массовая 

Моделирование/Деловая игра/ 

Изучение практического опыта/ 

Тренинг управления/Контроль, 

оценка 

Интеллектуальная 

(аналитическая, 

мнемоническая, 

прогностическая 

и пр.) 

Индивидуальная 

Групповая 

Упражнения/Мозговой штурм/ 

Проекты/Выступление/Отчет/ 

Доклад/Дискуссия/Диспут/Учас-

тие в конференциях/Case method 

Педагогическая  

 

Индивидуальная 

Групповая 

Массовая 

Моделирование/Деловая игра/ 

Изучение практического опыта/ 

Тренинг взаимодействия/ Case 

method/Контроль/Оценка 
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Продолжение таблицы 2.3 

Спортивно-

физическая 

Индивидуальная 

Групповая 

Упражнения/Соревнования/ 

Контроль/Оценка 

Креативная 

 

Индивидуальная 

Групповая 

Мозговой штурм/Проект/Дело-

вая игра/Имитационная игра/ 

Сочинение-эссе/Тренинг лич-

ностного роста 

Рефлексивно-

прогностическая 

(экзистенциальная) 

Индивидуальная 

Групповая 

Самоанализ/Самоотчет/Сочине-

ние-эссе/Тренинг самовыраже-

ния/Прогнозирование 

Техническая (ком-

пьютерная, авто-

мобильная и др.) 

Индивидуальная 

Групповая 

Упражнение/Проектирование 

 

Для сбалансирования противоречивых тенденций в реализуемом 
образовательном процессе ведомственной ООВО в кластере «служеб-
ная деятельность – личностно ориентированное образование» следует, 
как показало наше исследование, согласовывать два типа обучения, 
подготовки обучающихся: репродуктивного и продуктивного. 

Репродуктивный тип обучения является ведущим в служебной дея-
тельности и частично используется в обучении, воспитании, освоении 
профессиональной деятельности. Он опирается на изучение нового по-
средством образца или правила: 1) информационно-рецептивный: объ-
яснительно-иллюстративное изложение; образно-ассоциативное изло-
жение; повествовательное изложение; демонстрационный метод: иллю-
стративный метод; чтение информационных текстов; 2) инструктивно-
репродуктивный: упражнение, типовая производственная ситуация, ин-
структаж, репродуктивный диалог, лабораторно-практический метод  
и пр. В целом деятельность обучаемых «выполняется по инструкциям, 
предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образ-
цом ситуациях» (Ю. К. Бабанский и др.) [23].  

Реализуя в образовательном процессе репродуктивный подход, 
педагогам целесообразно для раскрытия в нем адаптационного ресур-
са пользоваться схемой поэтапного формирования умственных дей-
ствий (П. Я. Гальперин). В ней представлены следующие этапы:  

1) формирование мотивационной основы действия;  
2) предварительное ознакомление с действием и условиями его 

выполнения;  
3) формирование действия в материальном (или материализован-

ном) виде с развертыванием всех входящих в него операций;  
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4) отработка действия во внешнем плане как внешнеречевого;  

5) проговаривание действия «про себя», во внутренней речи;  
6) превращение действия во внутренний процесс мышления, осу-

ществление его «в уме» [80]. 
Продуктивный тип обучения – напротив, организация образова-

тельной деятельности обучающихся, которая обеспечивает поиско-
вый, творческий, преобразовательный характер учебного познания. 
Ему свойственны: проблемное, диалогическое, персонифицирован-
ное, контрольное изложение, эвристический диалог, исследователь-
ский метод, анализ профессиональных ситуаций, развитие творческих 
способностей (методы прямого и обратного мозгового штурма) и т. п. 
Именно данный тип обучения транслирует воспитательную, развива-
ющую функции и обладает значительным адаптационным ресурсом, 
ибо опирается на свободу самовыражения личности. К продуктивно-
му типу обучения относятся концепции проблемного, личностно ори-
ентированного, развивающего, алгоритмизированного обучения. 

В концепции проблемного обучения – И. Я. Лернер, А. М. Матюш-
кин, М. И. Махмутов и др. – курсант включается в условия активного 
интеллектуального поиска [197]. В этом случае, уточняет М. И. Ма-
хмутов, «знания учащимся не даются в готовом виде, а усваиваются 
ими в процессе активной познавательной деятельности, в условиях 
особой проблемной ситуации. В проблемном обучении процесс усво-
ения знаний учащимися воспроизводит существенные моменты 
научного поиска, актуализирует у них познавательный интерес и 
творческую самодеятельность» [197].  

Сердцевиной проблемного обучения является проблемная ситуа-
ция – это учебно-познавательное задание, характеризующееся противо-
речием между имеющимися у обучающихся знаниями, способами дей-
ствия, и предъявляемым в задании требованием. В результате возникает 
необходимость овладения новыми, ранее неизвестными способами по-
ведения и мышления, следовательно, повышается мотивация к учению, 
удовлетворяются познавательные потребности, а вместе с тем форми-
руются мировоззрение и самостоятельность личности. Этому способ-
ствует и творчество, – убеждает М. И. Махмутов, – теоретическое, 
практическое, художественное, благодаря чему происходит единение 
интеллектуального, эмоционально-волевого и действенно-практичес-
кого факторов в учебно-воспитательном процессе [197].  

Наш опыт показал, что более половины курсантов учебных взво-
дов после окончания школы недостаточно владеют навыками заучи-
вания теоретического материала, его воспроизведения, закрепления, 
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классификации, обобщения, критического анализа, без чего невозмо-

жен выход на творческий уровень обучения. В связи с этим на первых 
занятиях по любой учебной дисциплине следует осуществлять пер-
вичный рубежный контроль общих учебных знаний, навыков курсан-
тов, проводить интенсивную коррекцию. Эффективным стимулиру-
юще-адаптационным фактором в обучении становится режим «оце-
ночного договора», действующего в течение первых двух месяцев 
пребывания курсантов на первом курсе, когда за неверно выполнен-
ное задание в журнал не ставится «2», а обучающийся получает воз-
можность, разобравшись в материале, повысить уровень знаний, уме-
ний и, соответственно, учебный балл. 

Незаменимую помощь курсанту в совершенствовании учебных 
знаний, умений, навыков, следовательно, и в процессе адаптации  
к учебному процессу, оказывает метод алгоритмизации информации. 
В. Ф. Шаталов разработал систему обучения с использованием опор-
ных сигналов – взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, 
рисунков и формул с кратким выводом [389]. Опираясь на данный 
метод, курсанты отражают тематическую, лекционную информацию 
в вербально-графических формах, что упрощает процесс изложения, 
восприятия и запоминания материала. 

Оформленные графические карты курсанты собирают в портфолио 
учебной дисциплины, где постепенно накапливается базовый теорети-
ко-практический материал. Функционал портфолио обширен: помощь 
при повторении и подготовке к письменным контрольным, устным от-
ветам, экзамену; обобщение содержания дисциплины; установление 
межпредметных связей при изучении последующих учебных дисци-
плин. Данное портфолио – обязательно замечает преподаватель, – мо-
жет стать прообразом личностного портфолио, где будут накапливаться 
и систематизироваться документы, отзывы, дипломы и другие свиде-
тельства учебных, профессиональных достижений курсанта. Портфо-
лио не самоцель, но важное условие переживания курсантом ситуаций 
успеха, предъявления личных, образовательных и профессиональных 
достижений, формирования личной ответственности за результаты 
учебно-профессиональной деятельности, профессионально-личност-
ного самосовершенствования (Л. Р. Лизунова, О. Н. Тверская [181]).  

В продуктивном типе обучения лекции приобретают нестандартный 
характер, это: лекция проблемного характера, лекция в паре, лекция 
пресс-конференция, лекция с преднамеренными ошибками и пр.  
(И. А. Колесникова и др.) [149]; семинары, практикумы отличаются 
широким разнообразием форм (индивидуальной, парной, мини-
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групповой, групповой, фронтальной) и методов (преимущественно это 

комбинированные занятия с широким применением наглядного мате-
риала, интерактивных взаимодействий, Case method, презентаций, де-
ловых игр и пр.). Для интенсивной адаптации курсантов к образова-
тельному процессу, как показала наша практика, именно семинары  
и практикумы различных учебных дисциплин становятся наиболее 
подходящим оптимизирующим средством. Это обусловлено тем, что  
у преподавателя имеется возможность широко применять интерактив-
ные формы и методы работы. Н. Н. Двуличанская подчеркивает важ-
ность различения методов активных и интерактивных: интерактивные 
направлены на «…более широкое взаимодействие обучающихся не 
только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование ак-
тивности студентов в процессе обучения»; в ситуации активного обу-
чения осуществляется сотрудничество преподавателя со всеми студен-
тами, а при интерактивном обучении оно дополнятся общением, взаи-
модействием между обучающимися [96]. Именно интерактивные мето-
ды обучения способствуют эмоциональному сближению всех субъек-
тов образовательного процесса, наполняя его творческим подъемом  
(М. В. Кларин), обеспечивают возможность «погрузиться» в профессию 
(Л. А. Воскобитова) [69], обмениваться информацией, совместно ре-
шать проблемы, моделировать ситуации, оценивать действия друг дру-
га и собственное поведение, погружаться в реальную атмосферу дело-
вого сотрудничества (Л. Н. Вавилова, Т. С. Панина) [236].  

Интерактивные методы обучения обеспечивают возможность ва-
рьировать индивидуальные и групповые формы работы. Курсанты  
с большим интересом включались в неимитационные (круглый стол, 
учебное использование Интернет-ресурсов, групповая работа с автор-
скими пособиями, встречи с приглашенными специалистами, дискус-
сии, выездные занятия, научно-практические конференции и др.)  
и имитационные (игровые методы: игровой тренинг, дидактические, 
деловые, ролевые игры, мозговой штурм, стажировка с разыгрывани-
ем ролей; неигровые методы (case method, решение профессиональ-
ных задач, анализ документации, использование имитационных 
упражнений; разбор демонстрационных видеозаписей, проектирова-
ние и др.) методы обучения, преодолевая адаптационные барьеры 
(страх, стеснение, предубеждения, конфликты и пр.) [173].  

На занятиях такого рода усиливается роль диалога как специфиче-
ской формы обмена духовно-личностными потенциалами всех субъ-
ектов образовательного процесса, «прорыва личностей навстречу 
друг другу» [65, С. 103–113] как условия выравнивания субъектных 
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позиций преподавателя и курсанта, укрепления благоприятного пси-

хологического климата в курсантском коллективе.  
Однако наблюдение за курсантами-первокурсниками в период 

начала обучения показало, с одной стороны, их стремление соответ-
ствовать нормам и требованиям образовательных организаций выс-
шего образования МВД России, готовность включаться в предлагае-
мые виды деятельности, с другой стороны, – проблемы в области 
коммуникативно-речевой культуры. Курсанты затрудняются в кон-
струировании научного текста, слабо владеют навыками ведения диа-
лога, дискуссии, у многих ограниченный лексикон. Для решения дан-
ных проблем каждому преподавателю следует: 

1) в адаптационный период оказывать курсантом помощь в освое-

нии научной лексики учебной дисциплины, конструировании устной 

монологической речи (опора на план ответа, наводящие вопросы), 

оформлении письменных ответов; 

2) представить курсантам критерии оценивания устных ответов, 

на которые преподаватель ориентируется при оценивании учебной 

деятельности. 

В частности, нами была составлена Инструктивная речевая карта, 

опираясь на которую курсанты совершенствовали свои речевые уме-

ния (приложение 13). Наряду с этим, как было замечено, письменная 

речь курсантов в большей степени соответствует норме. Можно 

предположить, что в силу специфики Единого государственного эк-

замена по русскому языку вопрос развития устной речи школьников 

утратил для учителей словесности свою актуальность и требует ин-

тенсивной компенсаторно-развивающей деятельности с первокурсни-

ками в системе высшего образования. 

Столь же большие проблемы у курсантов наблюдались в области 

подготовки компьютерных презентаций: первокурсники затрудня-

лись в структурировании материала для слайдов, не соблюдали пра-

вила их оформления (подбора шрифта, расположения информацион-

ных блоков на слайде и т. п.). В помощь обучающимся нами была 

разработана Инструктивная карта «Правила оформления компьютер-

ных презентаций» (приложение 14). 

Наиболее активно в системе адаптационной работы курсанты от-

кликались на тренинг. На адаптационном тренинге одновременно ре-

ализуются, как указывает И. В. Ульянова, все ведущие виды деятель-

ности: общение (все виды), игра (различные виды игр: релаксацион-

ные, обучающие, стимулирующие, рефлексивные и пр.), учение (эле-
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ментарные психологические, социально-психологические, психолого-

педагогические знания о сущности адаптации, стресса, конфликтов, 

умения и навыки самовыражения, самоанализа, самосравнения, само-

контроля, самокоррекции, самоутверждения, самоуважения, сотруд-

ничества, рефлексии и пр.), активное самообучение и самовоспита-

ние за счет активизации рефлексивного, исповедального, благодар-

ственного компонентов; труд (элементарная деятельность, актуали-

зирующая действия подражания, творчества и др.) [355]. 

В дополнение к вышесказанному мы трансформировали предложен-

ные М. И. Рожковым методы воспитания, переведя их в область мето-

дов, содействующих адаптации курсантов-первокурсников (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 

Актуальные педагогические методы,  

содействующие адаптации курсантов  

к образовательному процессу 
 

№ 

п

/

п 

Классифика-

ционные 

группы  

методов  

воспитания 

Перечень  

адаптационных методов 

Цели  

и результаты 

1 2 3 4 

1. Методы  

воздействия на 

интеллектуаль-

ную сферу 

Убеждение; самоубеждение, 

дискуссия, тренинги зна-

комств, личностного роста; 

встречи, беседы с педагогами, 

ведущими специалистами в 

выбранной профессии; исто-

рические аналогии; притчи; 

рефлексивные беседы; ин-

формирование о специфике 

адаптации; интеллектуаль-

ные, дидактические игры. По-

ложительный пример. Анализ 

жизненных, служебных ситу-

аций. Анализ последствий по-

ступка, уточнения целей дея-

тельности 

Сравнительный 

анализ личност-

ных и профес-

сиональных по-

зиций, личност-

ное и професси-

ональное само-

определение  
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 

2. Методы  

воздействия на 

мотивационную 

сферу 

Приоритет поощрению: 

положительная оценка дей-

ствий курсантов (одобрение, 

похвала, благодарность, предо-

ставление почетных прав, 

награждение); минимизация 

наказания (наложение допол-

нительных обязанностей; ли-

шение или ограничение опре-

деленных прав; выражение мо-

рального порицания, осужде-

ния). Самовоспитание, мотива-

ционный тренинг. Положи-

тельный пример. Анализ жиз-

ненных, служебных ситуаций. 

Анализ последствий поступка, 

уточнения целей деятельности 

 

 

Готовность к фор-

мированию обще-

культурных, 

профессиональ-

ных компетенций 

3. Методы  

воздействия на 

эмоциональную 

сферу 

Внушение (вербальное, невер-

бальное), самовнушение, свя-

занные с ними приемы аттрак-

ции; общение с произведения-

ми искусства оптимистичного, 

мажорного толка; творческие 

проекты рефлексивного харак-

тера; подвижные, интеллекту-

альные, психологические игры; 

создание ситуаций успеха для 

конкретной личности, взвода, 

факультета. Положительный 

пример. Анализ жизненных, 

служебных ситуаций. Анализ 

последствий поступка, уточне-

ния целей деятельности 

 

 

Адекватные эмо-

циональные реак-

ции. Саморегуля-

ция эмоций 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 

4. Методы  

воздействия на 

волевую сферу 

Методы прямого требования 

(императивность, определен-

ность, конкретность, точность, 

понятные воспитанникам фор-

мулировки, не допускающие 

двух различных толкований) 

сочетаются с методами кос-

венного требования (совет, 

просьба, намек, выражение до-

верия, одобрение и т. д.); ак-

цент на требовании-совете, 

требовании-одобрении, требо-

вании-просьбе в неуставных 

ситуациях; в неформальной об-

становке – требование-игра. 

Опосредованные требования – 

требования курсантов друг к 

другу, опосредованные прика-

зом курсового офицера. При-

учение как оперативное вы-

полнение служебных команд, 

требований. Упражнение как 

отсроченное наказание (в неко-

торых ситуациях преимуще-

ственно учебного характера). 

Положительный пример. Ана-

лиз жизненных, служебных си-

туаций. Анализ последствий 

поступка, уточнение целей де-

ятельности 

Проявление кур-

сантами инициа-

тивы, уверенно-

сти в своих си-

лах; настойчиво-

сти, умения пре-

одолевать труд-

ности для дости-

жения намечен-

ной цели; умение 

владеть собой 

(выдержка, само-

обладание); нали-

чие навыков са-

мостоятельного, 

ответственного 

поведения. Го-

товность принять 

служебную 

иерархию. Това-

рищеские отно-

шения во взводе, 

уважение к ко-

мандирам, спло-

ченность коллек-

тива. Сформиро-

ванность акту-

альных навыков, 

привычек в слу-

жебной, учебной 

сферах. Выдерж-

ка, навыки само-

контроля, орга-

низованность, 

дисциплина, 

культура обще-

ния 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 

5. Методы  
воздействия на 
предметно-
практическую 
сферу 

Воспитывающие ситуации: 
проблема нравственного вы-
бора, проблема способа орга-
низации деятельности, про-
блема выбора социальной ро-
ли и др. Самовоспитание. Со-
ревнование 

Реализация кур-
сантом собствен-
ной личности на 
социальном и 
индивидуальном 
уровнях. Соци-
альная ответ-
ственность. Кон-
курентноспособ-
ность 

6. Методы  
воздействия на 
экзистенциаль-
ную сферу 

Решение нравственных ди-
лемм, рефлексия, анализ педа-
гогических, служебных проти-
воречий, целеполагание  

Опыт социально 
полезного пове-
дения, опыт 
жизни в услови-
ях, формирую-
щих элементы 
плодотворной 
ориентации, вы-
соконравствен-
ные установки 

7. Методы  
воздействия на 
коммуникатив-
ную сферу 

Беседы, монологические вы-
ступления, диалоги. Сочине-
ния-эссе по педагогической 
тематике 

Опыт конструк-
тивного общения, 
самовыражения, 
обогащения науч-
ной, служебной 
лексикой 

 

Представленные выше характеристики репродуктивного и продук-
тивного типов обучения, подкрепленные широким арсеналом методов 
и форм педагогической деятельности, содействующие курсантам-
первокурсникам в адаптации, остаются в состоянии бифуркации (лат. 
bifurcus – «раздвоенный») в образовательном процессе ведомственной 
ОО. Это усугубляется разнородностью таких явлений, присутствую-
щих в образовательном процессе, как «служебная деятельность» (обу-
словлена жесткой дисциплиной, структурной иерархией, уставными 
взаимоотношениями и пр.) и «гуманистическое образование» (связан-
ное с развитием творческих способностей личности). Очевидно, что 
для укрепления связи между закономерно существующими типами 
обучения необходима третья, связующая составляющая.  
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О. М. Железнякова, Л. И. Петриева и др. справедливо ориентируют 

на тринитарный подход к образованию [116]. «Данный подход позволя-
ет взглянуть на целостность научно-педагогического знания и целост-
ность компонентов образовательного процесса с позиций тринитарности 
и триадических структур, построение которых базируется на феномене 
дополнительности» [117]. М. И. Рожков, предлагая экзистенциальный 
подход в качестве приоритетного направления в сфере решения совре-
менных образовательных проблем, придает относительное равновесие  
и существующим противоречиям в системе ведомственного образова-
ния. Ученый говорит о том, «что в качестве основной задачи организа-
ции педагогической деятельности» следует определять стимулирование 
саморазвития обучающегося (ребенка) «на основе его рефлексивной 
оценки происходящих событий, в том числе и ситуаций, специально со-
здаваемых педагогами»; в этом случае «важна включенность воспитан-
ников в событие и активное их отношение к происходящему», благодаря 
чему воспитание и обучение, рассматриваемые в рамках экзистенциаль-
ной педагогики, становятся персонифицированными [282].  

Этапы освоения указанных видов деятельности в период 

адаптации курсантов к образовательному процессу: 
1. Ознакомление курсантов с содержанием деятельности (методы 

демонстрации, рассказа, лекции, примера, объяснения, дискуссии, 
презентации личного опыта, наблюдения, анализа и т. д.). 

2.  Освоение курсантами понятийного аппарата изучаемых тем, 
проблем (методы повторения, заучивания наизусть, опроса, приобод-
рения, совета, контроля, самоконтроля и пр.). 

3. Оформление технологической (инструктивной) карты деятель-
ности (графический метод, методы объяснения, конкретизации, 
обобщения, диалога, монологического ответа, самопрезентации, об-
суждения, поощрения, творческого проектирования и др.). 

4. Первичные учебно-профессиональные безоценочные пробы 
курсантов (с внешнеречевым сопровождением) с последующим об-
суждением достижений и трудностей (методы самостимулирования, 
выполнения самостоятельных заданий, самоанализа, самоотчета, мо-
нолога, поддержки, совета и др.). 

5. Первичные безоценочные пробы в групповой деятельности 
(диады, триады) с последующим обсуждением достижений и трудно-
стей (методы самоконтроля, дискуссии, полилога, договора, взаимо-
поддержки, соревнования и др.). 

6.  Контрольное выполнение задания (методы контроля, оценива-
ния, отчета, самоконтроля, самооценивания и др.). 
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Структура занятия, мероприятия адаптационного характера: 

Введение. Адаптационные задачи:  

 обосновать цель деятельности;  

 выявить возможности курсантов (состояние здоровья, наличие 

других оперативных задач и пр.);  

 дать позитивную установку на выполнение задания;  

 указать на возможность консультирования, помощи со стороны 

преподавателя;  

 укрепить чувства собственного достоинства курсанта и уверен-

ности в себе; 

 реализовать рефлексию курсантов: «Какие вопросы? Что непо-

нятно?» (обеспечить обратную связь). 

Основная часть. Адаптационные задачи:  

 обеспечить оптимальные условия для деятельности всем участ-

никам учебной группы (подгруппы); в случае возможных ограниче-

ний – подготовить дополнительные задания;  

 осуществлять учебно-профессиональные пробы в режиме опти-

мального сотрудничества (руководитель-педагог стимулирует актив-

ность курсанта(ов);  

 реализовывать интерактивное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, актуализацию коммуникативно-речевого 

потенциала деятельности; 

 настраивать курсантов на систематизацию информации, позна-

вательную самостоятельность, творческую активность; 

 обеспечить творческое практическое решение учебно-профес-

сиональной проблемы (сase method, метод проекта); 

 систематическая опора на алгоритм: ознакомление + понима-

ние + закрепление + опрос + творческое задание.  

Заключение. Адаптационные задачи:  

 обеспечить рефлексивный аспект деятельности (Что получилось 

лучше, чем в прошлый раз? Что не получается и почему? Какие препят-

ствия выявляются для достижения высоких результатов? Какие сред-

ства коррекции следует использовать?) – в этом мы опираемся на ре-

флексивную систему проведения учебных и воспитательных занятий; 

 обеспечить возможность построения учебно-профессиональных, 

личностных перспектив (Каким образом формируемые навыки будут 

использованы в дальнейшем в учебной, профессиональной деятель-

ности? В жизнедеятельности в целом? Как будет выстраиваться даль-
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нейшая учебная деятельность с учетом полученных знаний, сформи-

рованных умений, навыков?) [348]. 
Значительным вкладом в процесс адаптации курсантов являются 

также: 

 массовое участие курсантов первого курса в работе научного 
кружка, спортивных секций, творческих клубов; 

 связь обучения с будущей профессией посредством целевых 
экскурсий, встреч со специалистами-сотрудниками ОВД, учеными; 

 включение в образовательный процесс культурно-досуговых со-
бытий: посещение театра с последующим обсуждением спектакля; 
участие в КВН, различных конкурсах ОО; 

 расширение культурно-информационной среды ОО; 

 участие курсантов в оформлении культурно-информационной 
среды ОО (оформление поздравительных плакатов, рефлексивных 
стендов, фотовыставок и т. п.). 

В качестве продукта творческой деятельности курсантов нами ис-
пользовались задания «Линия моей жизни» (учебные дисциплины 
«История», «Профессиональная этика и служебный этикет»), сочине-
ние-эссе «Мое незабываемое детство» (учебная дисциплина «Общие 
основы педагогики») [349; 355]. 

Задания подобного рода обладают весомым корректирующим по-
тенциалом, благодаря им прорабатываются скрытые личностные 
конфликты, у курсантов усиливаются положительные эмоции за счет 
творческой самореализации, «расширения своей «карты мира» – то-
гда появится больше возможностей для выбора», систематизации 
внешнего и внутреннего. «Процесс моделирования обусловлен про-
стыми и сложными поведенческими, когнитивными, лингвистиче-
скими навыками» (И. В. Ульянова) [355].  

Отражение результатов изучения эффективности 

педагогического сопровождения 
Карта самонаблюдения педагога – документ, с одной стороны, 

достаточно условный, с другой стороны, позволяющий мобилизовать 
собственные профессионально-личностные усилия для интроспекции, 
фиксировать собственные достижения и недочеты в педагогическом 
сопровождении курсантов, а также заниматься самокоррекцией и са-
мопрогностикой (приложение 15).  

Карта наблюдений за курсантами в период их адаптации к об-
разовательному процессу обеспечивает реальную возможность фик-
сировать выявленные признаки стагнации адаптации обучающихся; 
профессионально обсуждать с коллегами адаптационные проблемы 
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курсантов, отыскивать мобилизационные ресурсы для оказания опе-
ративной помощи нуждающимся; оптимизировать актуальные педа-
гогические условия для эффективной адаптации личности, группы  
к образовательному процессу (приложение 1). 

Систематическое функционирование педагогического сопровож-

дения курсантов в период адаптации к образовательному процессу 

предполагает наличие специальной Карты педагогического сопро-

вождения курсантов в период адаптации к образовательному 

процессу (1 курс), в которой будут фиксироваться проведенные ме-

роприятия адаптационного характера, результаты наблюдений, бесед, 

индивидуальных консультаций, проблемные ситуации личности 

и/или взвода как дезадаптирующие факторы. 

Благодаря реализации в образовательном процессе охарактеризо-

ванных специальных адаптационных педагогических условий адап-

тация курсантов не только становится более эффективной, но и уско-

ряется, что не осложняет жизнедеятельность курсантов, а – напро-

тив – придает ей стабильность, оптимизм, перспективу. В процессе 

реализации опытно-экспериментальной работы мы определили: при 

функционировании в образовательном процессе концептуально-

инструментальной модели педагогического сопровождения курсантов 

ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу 

формируются следующие этапы адаптации: 

1. Предадаптационный (подготовительный) этап.  

2. Адаптационные этапы:  

2.1. Когнитивный (ознакомительный) этап.  

2.2. Ингрессивный (первичного взаимодействия) этап.  

2.3. Интеграционный (сотруднический) этап.  

Сроки их прохождения курсантами при специальном педагогиче-

ском сопровождении таковы:  

1. Предадаптационный (подготовительный) этап – весь учебный 

год, предшествующий поступлению в ОО МВД России.  

2. Адаптационные этапы:  

2.1. Когнитивный (ознакомительный) этап – сентябрь-октябрь. 

2.2. Ингрессивный (первичного взаимодействия) этап – ноябрь. 

2.3. Интеграционный (сотруднический) этап – декабрь, что гово-

рит о форсированном прохождении курсантами адаптационного пе-

риода (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 

Актуальные методы и формы педагогического сопровождения 

адаптации курсантов на различных этапах  

адаптационного процесса 
 

№ 

п/п 

Этапы  

адаптации 
Методы Формы 

1 2 3 4 

1. Предадаптационный (подготовительный) этап 

Самоопределе-

ние в выборе 

профессии, об-

разовательной 

организации 

Самоизучение 

Поиск информации 

Беседы, обсуждения 

Изучение специфики выбран-

ной ООВО 

Выбор, принятие решения 

Оценка готовности к обуче-

нию в ОО МВД России 

Индивидуаль-

ная, групповая  

2. Адаптационные этапы 

2.1. Когнитивный (ознакомительный) этап 

 а) с традиция-

ми, требовани-

ями, предъяв-

ляемыми к 

курсантам, 

спецификой 

образователь-

ного процесса 

НПП (начальная профессио-

нальная подготовка) 

Тренинг знакомств 

Экскурсия по университету 

Беседа о традициях универси-

тета, факультета 

Беседы об известных специа-

листах ОВД, метод примера  

Информационные беседы со 

взводом о служебных обязан-

ностях, требованиях 

Информационные беседы со 

взводом о культурно-досуговых 

традициях, возможностях уни-

верситета, факультета 

Информационные семинары 

учебных дисциплин 

Рефлексивные беседы о труд-

ностях, сопровождающих кур-

сантов 

Коллективная 

(взвод) + ин-

дивидуальная 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 

  Индивидуальные и групповые 
консультации 
Участие в качестве зрителей в 
культурно-художественных, 
спортивных, досуговых меро-
приятиях ОО 

 

б) знакомство с 
субъектами и 
требованиями 
образовательно-
го процесса и 
освоение адап-
тационно-
дидактического 
субмодуля 

Тренинг самопрезентации 
Тренинг конструктивного об-
щения 
Тренинговая компонента 
аудиторных занятий  
Самопрезентации (проекты 
«Живые страницы», «Мое 
незабываемое детство»)  
Участие в качестве зрителей в 
культурно-художественных, 
спортивных, досуговых меро-
приятиях ОО 
Индивидуальные и групповые 
беседы 
Занятия по адаптационной карте  

Коллективная 
(взвод) + ин-
дивидуальная 

2.2. Ингрессивный (первичного взаимодействия) этап 

 Освоение тре-
бований обра-
зовательного 
процесса, пер-

вичная саморе-
ализация 

Выполнение служебных обя-
занностей 
Коллективные творческие 
(«Мир интересов нашего взво-

да»), исследовательские, тру-
довые дела  
Деловые игры, «мозговой 
штурм» 
Участие в заседании научного 
кружка кафедры  
Участие в Диспут-клубе 
Участие в культурно-
художественных, спортивных, 
досуговых мероприятиях ОО 
Индивидуальные и групповые 
консультации 

Коллективная 
+ индивиду-
альная 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 

2.3. Интегарционный (сотруднический) этап 

 Выполнение 

требований об-

разовательного 

процесса, ак-

тивная саморе-

ализация 

 

 

Реализация совокупности акту-

альных методов образования, 

ее результаты:  

Служебное направление: вы-

полнение курсантами служеб-

ных требований 

Дидактическое направление: 

выполнение курсантами учеб-

ных требований  

Воспитательное направление: 

патриотическое, морально-

нравственное, гражданское 

воспитанние 

Профессиональное направле-

ние: первичные знания курсан-

тов об особенностях профес-

сии; мотивированность на 

профессию 

Социально-психологическое 

направление: учебно-досуговые 

мероприятия ОО+компонента 

всех направлений 

Коллектив-

ная + инди-

видуальная + 

массовая 
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Сокращенный вариант процессуальной матрицы актуальных ме-

тодов и форм организации адаптационного процесса представлен  
в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Поэтапная актуализация методов и форм педагогического 

сопровождения курсантов в период адаптации  

к образовательному процессу 
 

№ 

п/п 
Этапы Период 

Актуальные 

методы  

педагогического  

сопровождения 

Актуальные 

формы  

педагогического  

сопровождения 

1 2 3 4 5 

1. Предадап-
тационный 
(подгото-
вительный) 
этап  

Весь учебный 
год, предшест-
вующий посту-
плению в ОО 
МВД России 

Информирова-
ние, презентация, 
диалог, оценива-
ние, контроль 

Индивидуаль-
ная, групповая, 
массовая 

2. Адаптационные этапы 

2.1. Когнитив-
ный (озна-
комитель-
ный) этап  

Сентябрь-
октябрь 

Информирование, 
метод примера, 
самопрезентация, 
тренинг, группо-
вые служебные и 
трудовые дела, 
беседа  

Коллективная, 
индивидуальная 

2.2. Ингрессив-
ный (пер-
вичного 
взаимодей-
ствия) этап 

Ноябрь 
 

Информирование, 
упражнение, 
убеждение, ре-
флексия, тренинг, 
групповые слу-
жебные и трудо-
вые дела, коллек-
тивные творче-
ские дела (КТД), 
соревнование, си-
туации успеха, 
требование. Пер-
вичные професси-
ональные пробы 

Коллективная, 
индивидуальная 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

2.3. Интеграци-

онный (со-

трудниче-

ский) этап  

Декабрь 

 

Все разнообразие 

методов в зависи-

мости от целей, 

задач образова-

тельного процес-

са, служебной де-

ятельности кур-

сантов. Адапта-

ционная подго-

товка к экзамену: 

1) тренинг «Эф-

фективные ко-

пинг-стратегии»; 

2) деловая игра 

«Успешный экза-

мен»  

Все разнообра-

зие форм в за-

висимости от 

целей, задач 

образователь-

ного процесса, 

служебной дея-

тельности кур-

сантов. Инди-

видуальные бе-

седы, консуль-

тации по запро-

сам курсантов 

 

§ 2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы 
 

Данный параграф посвящен задаче оценивания и анализа резуль-
татов, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы. Под-
черкнем, что, изучая историю вопроса педагогического сопровожде-
ния курсантов в период адаптации к образовательному процессу, 
обобщая факты, статистические данные диссертационных исследова-
ний по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессиональ-
ного образования» и по другим, смежным, педагогическим специаль-
ностям, осуществляя междисциплинарный подход, обращаясь к ре-
зультатам научных изысканий, связанных с ведомственной специфи-
кой ОО МВД России, мы встретились исключительно с низкими ка-
чественными и количественными показателями адаптации студентов 
и курсантов, которые ученые фиксировали на констатирующем этапе 
проводимых экспериментов.  

Для математической обработки полученных в ходе исследования 
результатов мы опирались на кумулятивно-аддитивную модель (в дан-
ной работе – это педагогическое сопровождение курсантов как специ-
альная деятельность), в которой конкретные ситуации соотносятся  
с деятельностью, поведением личности (адаптация курсантов к образо-
вательному процессу). Каждое измерение получает определенные бал-
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лы (в процентном выражении), размещенные на шкале отношений. 

Процедура измерения завершается выводом суммарного балла. «Сы-
рой» балл считается оценкой, характеризующей явление определенного 
уровня (К. Левин) [155]. Далее, используя индексный метод характери-
стики изучаемого процесса, мы определили количественные показате-
ли, выражающие соотношение условной величины деятельности, пове-
дения курсантов в период адаптации к образовательному процессу (ре-
зультаты их деятельности в служебной, учебной, воспитательной, ква-
зипрофессиональной сферах, отношение к педагогическому сопровож-
дению) и уровень педагогического сопровождения курсантов (специ-
альной педагогической деятельности). Индекс I – функциональный ин-
дикатор, отображающий адаптационный потенциал педагогического 
сопровождения (P) курсантов в период адаптации к образовательному 
процессу (AK) и рассчитываемый по формуле: I = P/ AK.  

Предэкспериментальный срез, проведенный нами в 2014 г. по-

средством анонимного опроса (§ 2.1, приложение 3), а также личные 

наблюдения, опыт работы с курсантами первого курса, преподавате-

лями, курсовыми офицерами подтвердил остроту изучаемой пробле-

мы. Так, на вопрос «Считаете ли Вы проблему адаптации курсантов-

первокурсников к образовательному процессу одной из центральных 

в служебной деятельности, обучении и воспитании?», заданный 100 

курсантам, утвердительный ответ дали 80 % респондентов (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 

Результаты опроса курсантов  

на предэкспериментальном этапе исследования 
 

 

Вопрос 

Вариант ответа 

Да 

% 

Иногда, 

по-разному 

% 

Нет 

% 

 

1. 

Считаете ли Вы проблему адаптации кур-

сантов (1 к.) к образовательному процессу 

одной их центральных в обучении и вос-

питании? 

80 10 10 

 

2. 
Легко ли было Вам адаптироваться к об-

разовательному процессу в 1-м семестре?  
20 20 60 

 

3. 
Легко ли было Вам адаптироваться к об-

разовательному процессу во 2-м семестре? 
30 50 20 
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Рис. 2.3. Диаграмма предэкспериментального среза по курсантам 

 

В период проведения эксперимента, на его констатирующем 

этапе, для определения уровня педагогического сопровождения кур-

сантов в период адаптации к образовательному процессу был исполь-

зован метод экспертной оценки. На его основе были изучены доку-

менты открытого доступа, информирующие о мероприятиях, содей-

ствующих адаптации курсантов к образовательному процессу (прика-

зы, отчеты, официальны сайты Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала) и отражающие си-

стемный (глобальный) уровень педагогического сопровождения кур-

сантов. Полученная информация была проанализирована, классифи-

цирована, обобщена, соотнесена с разработанными критериями, в ре-

зультате чего выявилось, что уровень реализации педагогического 

сопровождения курсантов в период адаптации к образовательному 

процессу в указанных образовательных организациях – удовлетвори-

тельный (средний) (табл. 2.8).  
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Считаете ли Вы проблему 

адаптации курсантов (1 к.) к 

образовательному процессу 

одной их центральных  в 

обучении и воспитании? 

Легко ли было Вам 

адаптироваться к 

образовательному процессу 

в 1-м семестре?  

Легко ли было Вам 

адаптироваться к 

образовательному процессу 

во 2-м семестре? 

ВОПРОСЫ 
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Таблица 2.8 

Уровень реализации педагогического сопровождения курсантов  

в период адаптации к образовательному процессу 

(констатирующий эксперимент) 
 

Критерии 
Реальный уровень 

Итог 
О(В) У(С) Н(Н) 

Критерий 1  +  

Удовлетворительный  
(средний) 

Критерий 2  +  

Критерий 3  +  

Критерий 4  +  
Условные обозначения: О(В) – оптимальный (высокий); У(С) – удовлетвори-

тельный (средний); Н(Н) – неудовлетворительный (низкий).  
 

На данном этапе был также проведен опрос представителей про-
фессорско-преподавательского состава и руководящего состава учеб-
но-строевых подразделений, что отражало системный (локальный) 
уровень педагогического сопровождения курсантов. Курсовым офи-
церам, преподавателям была предложена анкета «Отношение профес-
сорско-преподавательского состава и руководящего состава учебно-

строевых подразделений к адаптации» (Приложение 4.1). Результаты 
проведенной процедуры отражены в табл. 2.9 и на рис. 2.4. 

 

Таблица 2.9 

Результаты опроса представителей руководящего  

и профессорско-преподавательского составов  
 

№ 

п/п 
Вопрос 

Да, 

% 

Иногда,  

по-разному, % 

Нет, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Считаете ли Вы проблему 
адаптации курсантов (1 к.) к 
образовательному процессу 
одной их центральных в их 
обучении и воспитании? 

76,5 14,5 9 

2. Реализуете ли Вы в свой дея-
тельности системное педагоги-
ческое сопровождение курсан-
тов (1 к.) в период их адапта-
ции к образовательному про-
цессу? Отслеживаете получае-
мые статистически данные? 

18 36 46 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 

3. Считаете ли Вы, что пробле-

мой адаптации курсантов (1 к.) 

к образовательному процессу 

должен заниматься весь педа-

гогический коллектив факуль-

тета? 

77,5 13,5 9 

4. Считаете ли Вы, что пробле-

мой адаптации курсантов (1 к.) 

к образовательному процессу 

должны заниматься только 

курсовые офицеры? 

4,5 9 87,5 

5. Считаете ли Вы, что пробле-

мой адаптации курсантов (1 к.) 

к образовательному процессу 

должны заниматься только 

преподаватели? 

0 9 91 

6. Считаете ли Вы, что пробле-

мой адаптации курсантов (1 к.) 

к образовательному процессу 

должны заниматься только пе-

дагоги-кураторы? 

0 9 91 

7. Считаете ли Вы, что адаптация 

курсантов (1 к.) к образова-

тельному процессу – это ис-

ключительно их личная про-

блема? 

0 9 91 

8. Считаете ли Вы, что курсанты 

(1 к.) удовлетворены педагоги-

ческим сопровождением про-

цесса их адаптации к образова-

тельному процессу?  

13,5 68,5 18 

9. Необходима ли разработка си-

стемы комплексного педагоги-

ческого сопровождения кур-

сантов (1 к.) в период их адап-

тации к образовательному 

процессу? 

82 9 9 
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Рис. 2.4. Отношение профессорско-преподавательского  

и руководящего состава учебно-строевых подразделений  

к проблеме адаптации обучаемых 
 

Аналогичная анкета (приложение 4.2) была предложена курсантам 

ЭГ и КГ. Анализ полученных результатов показал, что уровень их адап-

тации к образовательному процессу соответствует удовлетворительному 

(среднему) уровню – его нижнему порогу, что отражено в табл. 2.10.  

и диаграмме (рис. 2.5). Подчеркнем, что показатели субъективного оце-

нивания курсантами адаптации к образовательному процессу и ее педа-

гогического сопровождения, зафиксированные в специальной карте 

(приложение 5), показали весьма высокую силу корреляционной связи 

(Rxy > 0.9) с результатами, полученными на основе определения адап-

тивных способностей курсантов посредством Многоуровневнего лич-

ностного опросника (МЛО) «Адаптивность» (А. Г. Маклаков и  

С. В. Чермянин (1993) [27] (приложение 6). Расчет коэффициента корре-

ляции Пирсона производился по следующей формуле:  
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Считаете ли Вы проблему адаптации курсантов (1 к.) к образовательному процессу одной их центральных  

в их обучении и воспитании? 
Реализуете ли Вы в свой  деятельности системное педагогическое сопровождение курсантов (1 к.) в период 

их адаптации к образовательному процессу? Отслеживаете получаемые статистически данные? 
Считаете ли Вы, что проблемой адаптации курсантов (1 к.) к образовательному процессу должен 

заниматься весь педагогический коллектив факультета? 
Считаете ли Вы, что проблемой адаптации курсантов (1 к.) к образовательному процессу должны 

заниматься только курсовые офицеры? 
Считаете ли Вы, что проблемой адаптации курсантов (1 к.) к образовательному процессу должны 

заниматься только преподаватели? 
Считаете ли Вы, что проблемой адаптации курсантов (1 к.) к образовательному процессу должны 

заниматься только  педагоги-кураторы? 
Считаете ли Вы, что адаптация курсантов (1 к.) к образовательному процессу – это исключительно их 

личная проблема? 
Считаете ли Вы, что курсанты (1 к.) удовлетворены педагогическим сопровождением процесса их 

адаптации к образовательному процессу?   
Необходима ли разработка системы комплексного педагогического сопровождения курсантов (1 к.) в 

период их адаптации к образовательному процессу? 

ВОПРОСЫ 
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Обобщая вышесказанное, мы смогли зафиксировать уровень адап-

тации курсантов в период адаптации к образовательному процессу на 

констатирующем этапе исследования, – он оказался удовлетвори-

тельным, т. е. средним (табл. 2.10, рис. 2.5). 
 

Таблица 2.10  

Уровень адаптации курсантов в период адаптации  

к образовательному процессу (констатирующий эксперимент) 
 

Группы испытуе-

мых 

Уровни педагогической адаптации % 

Экспериментальная μ – 52,5 - У(С) 

Контрольная μ – 55 - У(С) 
Условные обозначения: О(В) – оптимальный (высокий); У(С) – удовлетво-

рительный (средний); Н(Н) – неудовлетворительный (низкий). 

 

 
Рис. 2.5. Диаграмма изменения уровня адаптации по результатам 

констатирующего эксперимента  
 

Нами была отслежена градация курсантами предпочтений в акту-

альных направлениях деятельности. Выяснилось, что в ЭГ самую 

большую проблему в адаптации курсантов представляет учебное 

направление – степень адаптационной удовлетворенности собой в дан-

ном виде деятельности составила μ – 45 %, далее по возрастающей: 

удовлетворенность собой в служебной деятельности – μ 50 %; в воспи-

тательной – μ 55 %; в квазипрофессиональной – 60 %. В КГ получены 

следующие результаты: степень адаптационной удовлетворенности со-

бой в учебной деятельности составила μ 47,5 %, далее по возрастаю-
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щей: в служебной деятельности – μ 55 %; в воспитательной – μ 57,5 %; 

в квазипрофссиональной – 60 % (табл. 2.11, рис. 2.6). 

Сравнительный анализ количественных показателей выявил дис-

сонанс в позициях профессорско-преподавательского состава и кур-

сового руководства, с одной стороны, и курсантов – с другой.  
 

Таблица 2.11 

Уровень адаптации курсантов  

к различным видам деятельности в образовательном процессе 
 

Группы  

испытуемых 

Уровни педагогической адаптации 

курсантов к различным видам деятельности, 

% 

СД УД ВД КПД 

Экспериментальная 50 45 55 60 

Контрольная 55 47,5 57,5 60 
Условные обозначения: СД – служебная деятельность; УД – учебная дея-

тельность; ВД – воспитательная деятельность; КПД – квазипрофессиональ-

ная деятельность. 
 

Так, курсанты указали на удовлетворенность собственной адапта-

ций к образовательному процессу преимущественно на среднем 

уровне (80 % опрошенных), в то время как, только 13,5 % преподава-

телей и курсовых офицеров предполагает, что курсанты 1 курса удо-

влетворены педагогическим сопровождением их адаптации к образо-

вательному процессу.  
 

 
 

Рис. 2.6. Диаграмма изучения уровня адаптации курсантов  

к различным видам деятельности 
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Сравнивая цифровые показатели таблиц, можно увидеть некото-

рую разобщенность между мнениями педагогического коллектива  

в целом и курсантов по поводу педагогического сопровождения про-

цесса их адаптации к образовательному процессу, что говорит о не-

достаточно эффективном сотрудничестве, дефиците интерактивных 

технологий в учебно-воспитательном процессе, форм и методов рабо-

ты экзистенциального характера. Например, и педагоги, и курсанты 

считают проблему адаптации курсантов к образовательному процессу 

одной из центральных (соответственно, μ 76,5 % и μ 80 %). Наряду  

с этим большинство педагогов говорит о необходимости разработки 

системы комплексного педагогического сопровождения курсантов  

1 курса в период их адаптации к образовательному процессу (μ 82 %), 

однако согласны с этим только μ 40 % курсантов.  

Важно, что значительная часть опрошенных респондентов из чис-

ла профессорско-преподавательского состава и курсового руковод-

ства подчеркивает важность именно коллективной, а не разрозненной 

по отделам работы по обозначенной проблеме (μ 77,5 % – «да, все-

гда», μ 14 % – «иногда»). Однако только μ 34 % педагогов персональ-

но систематически занимаются ею. 

Обращение к ответам курсантов КГ на вопросы анкеты выявляет 

противоречивость их мнения относительно самого педагогического 

сопровождения: в то время как μ 80 % из опрошенных периодически 

испытывали серьезные трудности в адаптации к образовательному 

процессу в 1-ом семестре обучения (во 2-м семестре – μ 70 %), на 

вопросы «Нуждались ли Вы в период обучения на 1-м курсе в 

тренингах конструктивного общения, профилактики конфликтов, 

личностного роста?», «Нуждались ли Вы в индивидуальных 

консультациях, беседах по вопросу адаптации к образовательному 

процессу?» утвердительно ответили только 10 %. 

Можно предположить, что на это повлияло отсутствие у курсан-

тов – вчерашних школьников – полноценного опыта в школьные го-

ды на уровне субъект-субъектных отношений обсуждать и решать с 

учителями и педагогами-психологами проблемы, возникающие в об-

разовательном процессе.  

Основываясь на статистических данных, полученных путем анке-

тирования и работы курсантов по Адаптационным картам, мы подве-

ли итоги, осуществляя обобщение ответов респондентов и соотнося 

их с критериями оценивания педагогического сопровождения курсан-

тов в период адаптации к образовательному процессу. Было выявлено 
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(на констатирующем этапе эксперимента) следующее: в современных 

условиях развития российского общества, когда возрастает запрос на 

эффективную деятельность сотрудников правоохранительных орга-

нов, предъявляются высокие требования к личности полицейского 

как человека ответственного, честного, мобильного, в процессе его 

подготовки в ОО МВД России необходима мобилизация педагогиче-

ских усилий по реализации системной педагогической поддержки 

курсантов. Особую важность это приобретает в период адаптации 

курсантов к образовательному процессу. 

Таким образом, ориентируясь на критерий «Систематическое 

функционирование педагогического сопровождения курсантов  

в адаптационный период в ОО МВД России» на этапе проведенного 

констатирующего эксперимента, мы выявили: в МосУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя и его Рязанском филиале реализуется удовлетво-

рительный (средний) уровень педагогического сопровождения кур-

сантов в период адаптации к образовательному процессу.  

Данный вывод повлиял на коррекцию подхода к организации опыт-

но-экспериментальной работы: акцент был поставлен на реализацию 

педагогического сопровождения курсантов в период адаптации к обра-

зовательному процессу оптимизирующего характера. На опытно-

экспериментальном этапе исследования была реализована специ-

альная программа (локального уровня) педагогического сопровожде-

ния курсантов в период адаптации к образовательному процессу, ко-

торая придала системный характер функционированию педагогиче-

ского сопровождения.  

Критерий «Скорость протекания адаптации курсантов к об-

разовательному процессу в условиях специального педагогического 

сопровождения» 

Изучение скорости протекания адаптации курсантов к образова-

тельному процессу в условиях педагогического сопровождения меро-

приятийного характера сначала отслеживалась на базе КГ в течение 

учебного года (2014–2015). Статистика показала, что в конце 1-го се-

местра курсанты транслируют низший порог удовлетворительного 

(среднего) уровня адаптации – μ 55 %; в конце 2-го семестра – его 

средний порог – μ 65 % (табл. 2.12, рис. 2.7). 
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Таблица 2.12 

Динамика адаптации курсантов к образовательному процессу  

в условиях мероприятийного педагогического сопровождения 
 

Контрольная группа 

Период наблюдения 
Уровни педагогиче-

ской адаптации, % 

Начало учебного года (1 курс) μ – 55 У(С) 

Конец учебного года (1 курс) μ – 65 У(С) 
Условные обозначения: О(В) – оптимальный (высокий); У(С) – удовлетво-

рительный (средний); Н(Н) – неудовлетворительный (низкий). 

 

 
 

Рис. 2.7. Диаграмма динамики адаптации курсантов к образовательному 

процессу в условиях мероприятийного педагогического сопровождения  

 

Обращаясь к показателям ЭГ, мы зафиксировали, что локальная 

реализация системного педагогического сопровождения курсантов  

в период их адаптации к образовательному процессу в значительной 

степени меняет ситуацию.  

Благодаря использованию в рамках учебной дисциплины системы 

педагогического сопровождения курсантов в период их адаптации  

к образовательному процессу возможности оказания им активной 

помощи в освоении адаптационного дидактического модуля, в пре-

одолении адаптационных барьеров, к концу 1-го семестра были полу-

чены достаточно высокие показатели адаптации курсантов – низший 

порог высокого уровня (табл. 2.13, рис. 2.8). 
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Таблица 2.13 

Динамика адаптации курсантов ЭГ к образовательному процессу 

в условиях системного педагогического сопровождения 

 

Экспериментальная группа 

Период наблюдения Уровни педагогической  

адаптации, % 

Начало учебного года (1 курс) μ – 52,5 У(С) 

Конец учебного года (1 курс) μ – 77,5 О(В) 
Условные обозначения: О(В) – оптимальный (высокий); У(С)– удовлетво-

рительный (средний); Н(Н) – неудовлетворительный (низкий). 

 

 
 

Рис. 2.8. Диаграмма адаптации курсантов экспериментальной группы  

 

Критерий «Качество ведущих видов деятельности курсантов  

в период адаптации к образовательному процессу»  
Изучение исследуемой проблемы выявило скрытое противоречие 

по данному критерию: внешние показатели ведущих направлений де-
ятельности курсантов (служебной, учебной, воспитательной, квази-
профессиональной) – отметки, отсутствие служебных взысканий, 
успешные первичные пробы – демонстрируют благополучную адап-
тационную картину, как и результаты психологической диагностики. 
В действительности проблема педагогических взаимоотношений кур-
санта как субъекта учебно-воспитательного процесса во многом яв-
ляется для него одновременно как нерешенной, так и недостаточно 
осознанной (на что указывают ответы на некоторые вопросы анкеты); 
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недостаточная сформированность многих учебных умений и навыков 

часто ориентирует курсанта на формальное выполнение учебных за-
даний, когда он может получить положительные отметки («4» или 
«5»), не изменив при этом ситуацию собственного развития. В связи  
с этим отмечается необходимость совершенствования диагностиче-
ского инструментария изучаемого направления. В целом мы опира-
емся на усредненный показатель условной успешности курсантов во 
всех обозначенных видах деятельности. 

Критерий «Удовлетворенность курсантов/педагогического 

коллектива педагогическим сопровождением адаптации курсан-

тов к образовательному процессу» 

В данном, экспериментальном, случае лицами, которые проводи-

ли исследовательскую работу, стали представители педагогической 

когорты. Нами был проведен самоанализ на предмет оценивания соб-

ственной деятельности по системному педагогическому сопровожде-

нию курсантов. На наш взгляд, процесс осуществленной деятельно-

сти дал весомый положительный результат как для курсантов, вклю-

ченных в эксперимент, педагогического коллектива, так и персональ-

но для личностного и профессионального роста. 

Удовлетворенность курсантов педагогическим сопровождением 

адаптации к образовательному процессу фиксировалась ими в Карте 

субъективного оценивания адаптации к образовательному процессу 

(с курсантами КГ по ней не велась развивающая работа, она служила 

им только для фиксации необходимых показателей. Курсанты же ЭГ, 

как отмечалось ранее, работали по ней на уровне самоанализа, само-

воспитания, проектирования адаптационного маршрута, а также сти-

мулирующего материала).  

Для оценивания курсантами их собственного отношения к педаго-

гическому сопровождению адаптации к образовательному процессу 

были предложены три уровневые характеристики:  

– отношение устойчиво позитивное; 

– отношение зависит от ситуации; 

– отношение индифферентное. 

В итоге было выявлено, что в КГ к концу 1-го семестра у 60 % ре-

спондентов отмечалось индифферентное отношение к педагогиче-

скому сопровождению курсантов в период адаптации, у 30 % – зави-

симое от ситуации. К концу первого года обучения индифферентное 

отношение в группе изменилось в положительную сторону (умень-

шилось с 60 % до 30 %). 
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Тогда как в ЭГ уже к концу первого семестра 80 % курсантов ука-

зали на устойчиво позитивное отношение к педагогическому сопро-

вождению в период адаптации, 20 % подчеркнули, что это зависит от 

ситуации; индифферентное отношение курсантов не зафиксировано 

(табл. 2.14, рис. 2.9). 
 

Таблица 2.14 

Показатели отношения курсантов к педагогическому 

сопровождению их адаптации к образовательному процессу 
 

Показатели  

отношения курсантов  

к педагогическому 

сопровождению 

Группы испытуемых 

Экспериментальная 

группа, % 

Контрольная  

группа, % 

Первый 

семестр 

Второй 

семестр 

Первый 

семестр 

Второй 

семестр 

Устойчиво позитивное 80 85 10 20 

Зависит от ситуации 20 15 30 50 

Индифферентное - - 60 30 

 

 

 
 

Рис. 2.9. Диаграмма изменения отношения курсантов к педагогическому 

сопровождению их адаптации к образовательному процессу 
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Сравнительный анализ полученных показателей отражен в табли-

це «Результаты эксперимента по проверке эффективности педагоги-

ческого сопровождения курсантов в период адаптации к образова-

тельному процессу» (табл. 2.15). 

Опираясь на кумулятивно-аддитивную модель математической 

обработки полученных в ходе исследования результатов, используя 

индексный метод характеристики изучаемого процесса, мы получили 

следующие результаты: по всем критериям педагогического сопро-

вождения курсантов-первокурсников в период форсированной адап-

тации (первый семестр обучения) к образовательному процессу  

в экспериментальной группе отмечаются значительные количествен-

ные приращения, отражающие повышение эффективности реализуе-

мой педагогической деятельности. В контрольной группе такие пока-

затели не достигнуты даже к концу первого года обучения, хотя по-

ложительная динамика присутствует (табл. 2.15). 
 

Таблица 2.15 

Результаты эксперимента по проверке эффективности 

педагогического сопровождения курсантов в период адаптации  

к образовательному процессу 
 

Кри-

терии 
Уровень 

До экспе-

римента 

После 

экспери-

мента 

Прира-

щение 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Оптимальный   3  +1 - 

Удовлетворительный 2 2  2   

2. Оптимальный   3  +1 - 

Удовлетворительный 2 2  2   

3. Оптимальный   2,5  +0,5 - 

Удовлетворительный 2 2  2   

4. Оптимальный   3  +1 - 

Удовлетворительный 2 2  2   

  

Результаты формирующего эксперимента показали интенсивную 

положительную динамику курсантов ЭГ в области их адаптации  

к образовательному процессу в условиях системного педагогического 

сопровождения (локального уровня).  
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§ 2.4. Методические рекомендации по реализации  

концептуально-инструментальной модели  
 

Как отмечалось в предыдущих параграфах, разработанная концеп-
туально-инструментальная модель педагогического сопровождения 
курсантов образовательной организации высшего образования МВД 
России в период адаптации к образовательному процессу отражает 
систему взаимодействия всех компонент образовательной среды. 

В данном параграфе представлены методические рекомендации по 
реализации концептуально-инструментальной модели педагогическо-
го сопровождения курсантов образовательной организации высшего 
образования МВД России в период адаптации к образовательному 
процессу локального характера, когда реферетным лицом выступает 
преподаватель гуманитарных дисциплин, осваиваемых курсантами на 
1-м курсе обучения. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что оп-
тимальное количество курсантов для непосредственного эффективного 
педагогического сопровождения в период адаптации к образовательно-
му процессу – 20–25 человек, что соответствует учебному взводу в си-
стеме высшего образования МВД России. Это так называемое локаль-
ное педагогическое сопровождение курсантов в период адаптации к об-
разовательному процессу охватывает всю учебную группу, в которой,  
в силу необходимости, может быть выделена «группа риска». Динами-
ка педагогического сопровождения курсантов в период адаптации к об-
разовательному процессу показана на рис. 2.10.  

 

Рис. 2.10. Структурная схема динамики педагогического сопровождения 
курсантов в период адаптации к образовательному процессу 
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В идеале реализацию концептуально-инструментальной модели 

педагогического сопровождения курсантов ОО МВД России в период 

адаптации к образовательному процессу необходимо осуществлять на 

двух взаимообусловленных уровнях: 

 на глобальном, когда педагогическое сопровождение курсантов 

в период их адаптации к образовательному процессу понимается как 

подсистема педагогической системы ОО; 

 на локальном, когда педагогическое сопровождение курсантов  

в период их адаптации к образовательному процессу понимается как 

адаптационная фасилитация референтного лица. 

Графически данное взаимовлияние выглядит следующим образом 

(рис. 2.11). 

Локальный уровень педагогического сопровождения курсантов со-

средоточен на непосредственном взаимодействии референтного лица  

с курсантами, когда оказывается непосредственная помощь, поддержка 

личности в трудной жизненной ситуации, а также предполагает профес-

сиональное обсуждение адаптационных проблем курсантов.  

 
Рис. 2.11. Взаимовлияние уровней педагогического сопровождения  

курсантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу 

Глобальный уровень педагогического 

сопровождения курсантов 
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АДАПТАЦИОННАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ 
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Наряду с этим нами определено: педагогическое сопровождение 

курсантов образовательных организаций высшего образования МВД 
России в период адаптации к образовательному процессу имеет свою 
классификацию. При ориентации на количественный состав курсан-
тов выделяются индивидуальное и групповое педагогическое сопро-
вождение; при ориентации на содержание запроса – педагогическое 
сопровождение учитывает сущность адаптационной проблемы кур-
сантов (служебной, учебной, коммуникативной, профессионально-
мотивационной, семейной и пр.), при определении необходимого 
времени – педагогическое сопровождение делится на ситуативное, 
разовое, цикличное и пролонгированное (табл. 2.16). 

 

Таблица 2.16 
Классификация видов педагогического сопровождения  

курсантов ОО МВД России в период адаптации  
к образовательному процессу 

 

№ 
п/п 

Виды педагогического  
сопровождения курсантов 

Адаптационные проблемы  
курсантов 

1. 

По количеству участников 

Индивидуальное Одной личности 

Групповое Нескольких курсантов 

Всего учебного взвода 

2. 

По содержанию запроса Служебная проблема 
Учебная проблема 

Коммуникативная проблема  
в учебном взводе 

Профессионально-мотивационная 
проблема 

Семейная проблема 
Иного рода проблемы 

3. 

По времени педагогического взаимодействия 
Ситуативное Частная незначительная проблема 

Разовое Частная значительная, но быстро 
решаемая проблема 

Цикличное Частная значительная,  
не решаемая быстро  

проблема Группа 
риска Пролонгированное Устойчивая, значительная 

проблема, требующая 
длительного времени 
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С опорой на данную классификацию разрабатываются методики 

педагогического сопровождения курсантов ОО МВД России в период 
адаптации к образовательному процессу. 

В данном параграфе представлены методические рекомендации по 
следующим направлениям: 

1) педагогическое сопровождение курсантов, испытывающих 
коммуникативно-интерактивные проблемы в учебном взводе;  

2) педагогическое сопровождение курсантов, испытывающих за-
труднения в учебной деятельности;  

3) педагогическое сопровождение курсантов, переживающих се-
мейные разногласия;  

4) педагогическое сопровождение курсантов в конфликтной учеб-
ной группе.  

Каждое из указанных направлений специальной методической рабо-
ты предполагает, что курсантами освоен дидактический адаптационный 
модуль, однако их индивидуально-личностные проблемы требуют до-
полнительной работы (такие курсанты включаются в «группу риска»). 

О. С. Газман рекомендовал в педагогическом сопровождении опи-
раться на следующие этапы: 

I этап (диагностический) – диагностика предполагаемой 
проблемы, установление контакта с обучающимся, вербализация 
постановки проблемы; 

II этап (поисковый – организация совместно с обучающимися 
поиска причин возникновения проблемы (трудности), взгляд на 
ситуацию со стороны (прием «глазами обучающегося»); 

III этап (договорный) – проектирование действий педагога  
и обучающегося, налаживание договорных отношений и заключение 
договора в любой форме; 

IV этап (деятельностный) – действует сам обучающийся и дей-
ствует педагог (одобрение или коррекция действий обучающегося, 
стимулирование его инициативы и действий, координация деятельно-
сти специалистов в ОО и за ее пределами, безотлагательная помощь 
обучающемуся); 

V этап (рефлексивный) – совместное обсуждение результатов, 
успехов и неудач предыдущих этапов деятельности [77; 78]. 

В практике педагогического сопровождения курсантов в период 
адаптации к образовательному процессу данные этапы являются базо-
выми, они могут расширяться, дополняться или уплотняться, сворачи-
ваться, обретать цикличность и пр. – в зависимости от сущности кон-
кретной адаптационной проблемы и динамики процесса. 
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Педагогическое сопровождение курсантов,  

испытывающих коммуникативно-интерактивные проблемы  

в учебном взводе в период адаптации к образовательному процессу 
Программа дополнительной фасилитативной деятельности: 
1. Индивидуальная беседа с курсантом (уточнение его точки 

зрения на проблему отчужденности от учебного взвода). 
2. Беседа с курсантами учебного взвода (выяснение их точки 

зрения на проблему). 
3. Коллективный поиск конструктивных решений проблемы, 

выбор конкретного пути деятельности (методы «мозгового штурма», 
коллективного проектирования). 

4. Реализация проекта по решению адаптационной проблемы 
курсанта. 

5. Подведение итогов, рефлексия, оценивание. 
6. Рассмотрение и преодоление подобных рисков. 
Пример из практики: 
«Курсант NN после зачисления в Рязанский филиал Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя и принятия Присяги бо-
лее месяца находился на лечении в больнице. За это время в учебном 
взводе закономерно образовались микрогруппы, сложились дружеские 
отношения между членами всего коллектива. По отношению к NN со 
стороны курсантов не проявлялись ни агрессия, ни пренебрежение – но 
не проявлялись и необходимое внимание, интерес как к новичку.  
В данных обстоятельствах курсант NN чувствовал себя все более от-
страненным от учебного взвода, образовательного процесса в целом».  

На данную проблему обратил внимание преподаватель гумани-
тарной дисциплины, проведя работу по Программе дополнительной 
фасилитативной деятельности, обсудив ее с курсовым офицером. 

Педагогами и курсантами было решено провести плановый учебный 
практикум на уровне подготовки нескольких микрогрупп, в одну из ко-
торых был включен курсант NN. Преподаватель делегировал ему пол-
номочия со-организатора учебно-творческой деятельности. Успешное 
выполнение поручения выявило интерес курсант NN к научно-
исследовательской деятельности, на основе чего преподаватель вклю-
чил его в группу курсантов, осуществляющих подготовку к предстоя-
щей научно-практической конференции. Причем, ему была предложена 
не индивидуальная работа, а в паре с курсантом из его отделения.  

В дальнейшем была проведена рефлексивная экспресс-беседа  
с учебным взводом на предмет удовлетворенности курсантами свои-
ми действиями по поддержке товарища, где курсанты проанализиро-
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вали проблему, указали на положительный результат действий всего 

взвода. В свою очередь, курсант NN в индивидуальной беседе указал 
на то, что у него появились друзья, он изменил свое негативное мне-
ние о сокурсниках.  

Ситуация успеха, коллективная творческая деятельность, при-
ободрение со стороны преподавателя, совместное построение пер-
спектив повлияли на вывод курсанта NN из «группы риска» в области 
адаптации. 

В свою очередь, педагогическими рисками в данной ситуации мо-
жет стать формирование у курсанта NN несамостоятельности, потреби-
тельского отношения к окружающим или, напротив, развитие таких 
личностных характеристик, как высокомерие, чувство исключительно-
сти. Для профилактики данных педагогических рисков целесообразно 
снизить степень особого персонального внимания к данному курсанту, 
осуществляя в дальнейшем дискретное наблюдение, поддерживая  
в учебном взводе атмосферу дружелюбия, взаимопомощи. 

Педагогическое сопровождение курсантов,  

испытывающих затруднения в учебной деятельности  

в период адаптации к образовательному процессу 
Во время проведения учебных занятий, как правило, выявляются 

курсанты, испытывающие особы сложности в освоении отдельных 
учебных предметов или выполнении конкретных учебных операций. 
Для того чтобы оказать курсанту эффективную помощь в преодоле-
нии выявленных трудностей, важно в контексте демократического 
стиля взаимодействия с обучающимся конкретизировать учебную 
проблему и выстроить стратегию и тактику совместных действий. 

Пример из практики: 
«Курсант XX, будучи внимательным, заинтересованным слушате-

лем лекций базовой учебной дисциплины, качественно выполняя все 
самостоятельные письменные задания, вместе с тем в течение перво-
го месяца обучения получала неудовлетворительные отметки за экс-
пресс-контрольные («терминологические диктанты»), не могла пред-
ставить, несмотря на подготовку, качественный устный ответ: сбива-
лась, повторялась и т. п.». 

Преподаватель обратила внимание на высокий уровень мотивации 
курсанта ХХ к учебной и профессиональной деятельности, интерес  
к учебной, научной информации, обсудила ведущие личностные каче-
ства обучающейся с курсовым офицером – ими оказались ответствен-
ность, исполнительность, дружелюбие, целеустремленность, психофи-
зическая выносливость. Были уточнены психологические особенности 
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интеллектуальной сферы девушки: сниженные показатели оперативной 

и долговременной механической памяти сочетались с достаточным 
уровнем развития других познавательных процессов, устной речи.  

Программа дополнительной фасилитативной деятельности: 
1. Индивидуальная беседа с курсантом (На вопрос «Имеется ли 

желание усовершенствовать проблемную сферу учебной деятельно-
сти?» курсант дала положительный ответ). 

2. Разработка преподавателем дополнительной индивидуальной 
программы совершенствования обучающейся актуальных психиче-
ских функций и необходимых учебных навыков в рамках конкретной 
учебной дисциплины. 

3.  Обсуждение развивающей программы с курсантом ХХ, 
оформление учебных рекомендаций. 

4. Устный договор с курсантом ХХ о системных заданиях, отче-
тах, контроле в рамках конкретной учебной дисциплины. 

5. Выполнение курсантом ХХ намеченной программы. 
6. Подведение итогов, рефлексия, оценивание. 
7. Рассмотрение и преодоление возможных рисков. 
Выдержки из развивающей программы: 
1. Систематическое выполнение упражнений по развитию всех 

видов памяти. 
Рекомендуемая литература: а) Т. Л. Зефиров, Н. И. Зиятдинова,  

А. М. Купцова. Физиологические основы памяти. Развитие памяти у 
детей и подростков. – Казань, КФУ, 2015. – 40 с.; б) О. Н. Якуничева, 
А. П. Прокофьева. Психология. Упражнения, развивающие память, 
внимание, мышление : учебное пособие. – М. : Лань, 2015. – 48 с. 

2. Самостоятельная фиксация ежедневных достижений. 
3. Периодический отчет преподавателю о выполнении упражнений. 
4. Систематические отчеты преподавателю по освоению понятийно-

го аппарата учебной дисциплины (во время плановых консультаций). 
5. Подготовка к экспресс-контрольным («терминологическим дик-

тантам») по специальной мнемической технологии. 
6. Систематические выступления курсанта ХХ на семинарских  

и практических занятиях: 

 1 этап – с опорой на алгоритмическую карту ответа, подготов-
ленную самой обучающейся; 

 2 этап – без опоры на алгоритмическую карту ответа. 
Стимулом для отказа от опоры на алгоритмическую карту при от-

вете был договор о снижении отметки преподавателем на 1 балл  
(в случае использования алгоритмической карты). 
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Наряду с этим курсант ХХ была приглашена к участию в деятель-

ности Научного кружка кафедры, выполняла в нем преимущественно 

организационные функции. 

На занятиях учебному взводу, по договоренности с обучающейся, 

было озвучено содержание учебного эксперимента и предложено 

всем желающим, осознающим наличие у себя различных учебных 

проблем, включиться в подобную развивающую деятельность.  

Подведение итогов данного вида педагогического сопровождения 

курсанта ХХ в период адаптации к образовательному процессу было 

осуществлено накануне экзамена, обучающаяся отметила позитивные 

качественные изменения в области всех изучаемых гуманитарных 

предметов, преподаватель подчеркнула значительные успехи под-

опечной на уровне отметок: двойки и тройки сменились к концу се-

местра на заслуженные четверки. Экзамен был сдан обучающейся на 

слабую «5» – преподаватель подчеркнула настойчивость, целе-

устремленность курсанта в достижении цели. 

Курсанты учебного взвода, включившиеся в подобную развиваю-

щую деятельность (5 человек), повысили свою учебную компетент-

ность, улучшив итоговые учебные показатели в среднем на 1 балл. 

Педагогическими рисками в данном случае могут быть различные 

ситуации, зависящие от личностных особенностей курсантов (стесне-

ние, высокомерие, манипулирование и пр.), что педагогам необходи-

мо учитывать при планировании учебно-воспитательных мероприя-

тий. В данном случае курсант ХХ проявила высокий уровень настой-

чивости, самокритичности, целеустремленности, что в процессе обу-

чения и воспитания вывело ее на высокий уровень самообучения  

и самовоспитания. 

Педагогическое сопровождение курсантов,  

переживающих семейные разногласия  

в период адаптации к образовательному процессу 

Семейные проблемы, разногласия, с которыми сталкивались кур-

санты еще в школьные годы и которые нередко переживают в момент 

поступления в ОО МВД России, в адаптационный период, как пока-

зали наши наблюдения, являются самым травмирующим фактором 

становления личности. 

Родительская семья для ребенка – это не только первичная соци-

альная общность, где он постигает социальные отношения, но и важ-

нейшая ценность общества, личности, которой свойственны, как под-

черкивает К. А. Шнеевинд, психическая, духовная и эмоциональная 



166 

близость ее членов; закрытость, межличностная интимность; дли-

тельность отношений, ответственность друг за друга, обязанность 

друг перед другом [417; 418]. 

В связи с данными особенностями семьи юноши и девушки,  

в случае семейного неблагополучия, как правило, утаивают свои пе-

реживания, которые, в свою очередь, нередко девальвируют ценность 

их служебных, учебных достижений. 

Стабилизация внутреннего мира курсанта, переживающего семей-

ное неблагополучие, в период адаптации к образовательному процес-

су ОО, как показала наша практика, возможна. Для этого необходима 

реализация специальной программы.  

Программа дополнительной фасилитативной педагогической де-

ятельности: 

1. Установление в учебном взводе искренних и доверительных от-

ношений в первые два месяца обучения курсантов (главные методы – 

тренинги конструктивного общения, личностного роста; актуализация 

личностного педагогического опыта; написание эссе «Мое незабываемое 

детство», «Мой нравственный идеал» с публичной презентацией). 

2. Актуализация позитивной роли семьи в жизни человека (ре-

флексивные компоненты гуманитарных учебных дисциплин, метод 

примера, личные воспоминания преподавателя, курсантов, обраще-

ние к произведениям литературы, кинематографа). 

3. Выражение благодарности родителям, родственникам (рефлек-

сивные компоненты гуманитарных учебных дисциплин, метод при-

мера, личные воспоминания преподавателя, курсантов, обращение к 

произведениям литературы, кинематографа).  

4. Выслушивание признаний курсантов о семейных проблемах (по 

их собственной инициативе) в атмосфере доверия, уважения, сопере-

живания (преподаватель – куратор благодарит за доверие, не детали-

зируя содержание проблемы). 

5. Индивидуальные беседы с курсантами, высказавшими пережи-

вания по поводу проблем в родительской семье. 

6. Выражение курсантам со стороны преподавателя – куратора по-

нимания и личной поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией. 

7. Содействие курсантам в преодолении чувства обиды на родителей. 

8. Содействие курсантам в формировании положительного соб-

ственного образа, положительного образа своей будущей семьи. 

9. Создание данным курсантам условий систематической эмоцио-

нальной поддержки. 
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Результаты педагогических наблюдений по итогам взаимодействия  

с курсантами, переживающими семейные разногласия: после призна-

тельных ситуаций и эмоциональной поддержки однокурсников, настав-

ника данные курсанты стали эмоционально более открытыми и более 

активными на учебных занятиях (в период проведения эксперимента та-

ких историй – развода родителей, предательства отца, пренебрежения со 

стороны матери – было 6–15% от общего числа респондентов). 

Педагогические риски в данном случае связаны с недостаточной 

проработанностью внутреннего конфликта курсанта, потому за ними 

необходимо осуществлять дискретное наблюдение, обеспечивать воз-

можность индивидуальных бесед, психологического консультирования. 

Педагогическое сопровождение курсантов в конфликтной 

учебной группе в период адаптации к образовательному процессу 

Учитывая в целом стихийный характер комплектации учебных 

групп, несмотря на реализуемый профессиональный отбор абитури-

ентов (при поступлении в ОО оцениваются преимущественно их лич-

ностные качества, а не потенциальная сбалансированность конкрет-

ной группы), курсовому офицеру, преподавателю-куратору в период 

адаптации курсантов к образовательному процессу необходимо апел-

лировать к проблематике сплочения учебного взвода как группы. 

А. В. Петровский в работе «Психологическая теория коллектива» 

говорил о коллективе как группе, где межличностные отношения 

опосредствуются личностно значимым и общественно ценным со-

держанием групповой деятельности. Коллектив понимается как выс-

ший уровень развития социальной группы, т. е. интересы организа-

ции являются для членов группы преобладающими. 

Несмотря на кардинальные политические изменения в нашей 

стране, в ведомственных ОО воспитательная работа строится с ори-

ентацией на коллективистское самосознание, сбалансированное  

с личностно ориентированным и экзистенциальным аспектами, что 

необходимо курсантам в образовательном процессе и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Качественным показателем групповой сплоченности А. В. Пет-

ровский определил ценностно-ориентационное единство как инте-

гральную характеристику системы внутригрупповых связей. Она по-

казывает степень совпадения мнений, оценок, установок и позиций 

членов группы по отношению к объектам, наиболее значимым для 

осуществления целей деятельности группы и реализации в этой дея-

тельности ее ценностных ориентаций. 
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Важно подчеркнуть, что высокая степень ценностно-ориентацион-

ного единства не создается в результате обычной коммуникативной 

практики группы – это следствие активной совместной групповой дея-

тельности на основе общности ценностных ориентаций ее членов. Цен-

ностно-ориентационное единство группы отражает близость оценок  

в нравственной и деловой сфере, в подходе к целям и задачам совмест-

ной деятельности, а не нивелирование личности в группе [271]. 

С учетом вышесказанного становится очевидной необходимость  

в адаптационный период становления учебной группы: 

1. Выявить причины возникающих конфликтов, обсудив их с за-

чинщиками конфликтных ситуаций. 

2. Посредством рефлексивных бесед, творческих проектов, тре-

нингов конструктивного общения сформировать «единое ценностное 

поле учебной группы», которое будет соответствовать морально-

нравственным требованиям ОО, отражая наряду с этим индивидуаль-

ные потребности курсантов, их персональные интересы, увлечения. 

3. Использовать в учебно-воспитательном процессе тренинговые, 

игровые ситуации, способствующие взаимопониманию, конструк-

тивному взаимодействию курсантов на фоне эмоционально-

рационального сближения.  

4. Актуализировать в учебных дисциплинах гуманитарной 

направленности осмысление, обсуждение примеров из художествен-

ной литературы, кинематографа, демонстрирующих ситуации взаи-

мовыручки, поддержки сотрудников ОВД, военнослужащих, раскры-

вающих положительную роль коллективистских, дружеских отноше-

ний в жизни человека. 

5. Обсуждать результаты культурных, спортивных мероприятий, 

где курсанты выступали как команда, содружество. 

Следует заметить, что профилактику и коррекцию конфликтных 

ситуаций в учебном взводе необходимо осуществлять не только спе-

циалистам Управления по работе с личным составом, отделов воспи-

тательной и психологической работы ОО, но и непосредственно кур-

совым офицерам, преподавателям-кураторам, преподавателям гума-

нитарных дисциплин (в связи с чем необходима дополнительная 

профессиональная подготовка).  

Пример из практики: 

В начале взаимодействия с экспериментальной группой в рамках 

данного исследования преподавателями фиксировались факты 

насмешек одних курсантов над другими – было очевидно, что за этим 
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скрывается не только недостаточный уровень общей культуры неко-

торых курсантов (как юношей, так и девушек), но и агрессия, некото-

рое пренебрежение к сокурсникам. В связи с этим преподаватель как 

референтное лицо попросил объяснить причину поведения, порож-

дающего конфликты подобного рода. После занятия эти курсанты 

были приглашены на беседу, где шел разговор не только о соблюде-

нии правил культуры поведения, но и об уважительном отношении  

к людям в целом. 

Через некоторое время на практическом занятии была создана 

упражненческая ситуация, в которой курсанты выражали свое отно-

шение к конкретной учебной проблеме – преподаватель наблюдал за 

группой, уточняя: способна ли она к внимательному, безоценочному 

слушанию окружающих. Вновь несколько курсантов (уже в меньшем 

количестве) проявили пренебрежительное отношение к однокурсни-

кам (насмешничали, бросали негрубые, но неуважительные реплики). 

Преподаватель, помимо индивидуальной беседы, обсудил проблему  

с курсовым офицером и преподавателем-куратором. Так, при повы-

шенном внешнем внимании и контроле, в учебной группе, наряду  

с проведением разнообразных познавательных, творческих меропри-

ятий, осуществлялась коррекция конфликтных отношений. В каче-

стве корригирующих средств использовались групповые формы дея-

тельности курсантов, ознакомление с произведениями искусства, ре-

флексивные беседы. Эффективной стала и педагогическая работа по 

«Карте наблюдений за взводом в период его адаптации к образова-

тельному процессу» (приложение 2). 

Риски педагогического характера в данном контексте связаны  

с формальным контролем со стороны профессорско-преподаватель-

ского состава и руководящего состава учебно-строевых подразделений, 

непосредственно взаимодействующих с курсантами, превалированием 

директивного подхода к курсантам в ущерб демократическому. В связи 

с этим особую важность приобретают коллективные формы взаимодей-

ствия курсовых офицеров и преподавателей, консилиумы, педагогиче-

ские дискуссии. Важным дополнением становятся консультации рефе-

рентных лиц с психологами ОО, использование в педагогической прак-

тике интерактивных игр, упражнений (Н. В. Самоукина, К. Фопель,  

Й. Шерер и др.) [416; 420]. 
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Выводы 
 

Проведение педагогического эксперимента по апробации концеп-

туально-инструментальной модели педагогического сопровождения 

курсантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному 

процессу показало значимость исследуемой проблемы как для систе-

мы высшего образования силовых структур в частности, так и для 

отечественной системы образования в целом.  

Организация и методика проведения опытно-экспериментальной 

работы по проверке эффективности данной модели были обусловле-

ны академическими требованиями, предъявляемыми к подобного ро-

да деятельности. Вместе с тем нами была предпринята попытка суб-

станциализации педагогического эксперимента, абстрагируясь от 

традиционного использования в подобного рода исследованиях пси-

хологических тестов, обеспечение его подлинно педагогическим из-

мерительным инструментарием. Для сохранения логики педагогиче-

ского эксперимента была разработана схема экспериментального пе-

дагогического процесса, в которой показано: в педагогическом экспе-

рименте исследуется педагогический процесс, различные его аспек-

ты; в нашем случае – это феномен педагогического сопровождения, 

который является независимой переменной (St(r)), влияющей на об-

разовательный процесс, адаптацию к нему курсантов (специфичную 

деятельность – D). Важно было установить функциональную зависи-

мость между зависимой и независимой переменными, что выражается 

в функции D=f(St(r), 

Для выявления эффективности концептуально-инструментальной 

модели была разработана система критериев, позволяющих судить 

об эффективности педагогического сопровождения курсантов в пери-

од адаптации к образовательному процессу МосУ МВД России имени 

В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала. Критерии педагогического 

сопровождения курсантов в период адаптации к образовательному 

процессу:  

1. Систематическое функционирование педагогического сопровож-

дения курсантов в период адаптации к образовательному процессу.  

2. Скорость протекания адаптации курсантов к образовательному 

процессу в условиях специального педагогического сопровождения.  

3. Качество ведущих видов деятельности курсантов в период 

адаптации к образовательному процессу в условиях педагогического 

сопровождения.  
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4. Удовлетворенность курсантов/педагогического коллектива пе-

дагогическим сопровождением адаптации курсантов к образователь-
ному процессу. 

Уровнями реализации педагогического сопровождения курсантов 
в адаптационный период в ОО МВД России определены: 1) опти-
мальный (высокий); 2) удовлетворительный (средний); 3) неудовле-
творительный (низкий, крайне низкий). По каждому из четырех кри-
териев представлены их уровневые характеристики с ориентацией на 
базовые виды деятельности образовательного процесса (служебную, 
учебную, воспитательную, квазипрофессиональную), реализуемого в 
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанском филиале.  

Выявлено, что актуальными методами изучения эффективности 
разработанной концептуально-инструментальной модели являются 
теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 
конкретизация, систематизация, обобщение, формализация, модели-
рование, индукция и дедукция) и эмпирические (метод наблюдения, 
реализующий двойственную природу:  

1) направлен на самого педагога – самонаблюдение;  
2) направлен на курсанта и/или учебный взвод (исследовательская 

беседа; анкетирование; изучение продуктов деятельности курсантов; 
изучение документов; педагогический консилиум).  

Результаты деятельности педагога на основе данных методов 
необходимо фиксировать в «Адаптационной карте взвода», что поз-
воляет анализировать динамику адаптации курсантов к образователь-
ному процессу и, при необходимости, оказывать им своевременную 
поддержку и помощь. В частности, зафиксировано: наибольшие про-
блемы курсанты массово испытывают в адаптации к учебной дея-
тельности (в связи с недостаточной сформированностью актуальных 
учебных ЗУН и компетенций, особенно в речевой деятельности). 

Констатирующий этап экспериментальной деятельности обеспе-
чил возможность зафиксировать реальный уровень педагогического 
сопровождения курсантов МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и 
его Рязанского филиала: он оказался не низким, как показано в мно-
гочисленных современных исследованиях по изучаемой проблемати-
ке, а средним (по нашей классификации – удовлетворительным). 
Очевидно, что это обусловлено масштабным мероприятийным педа-
гогическим сопровождением курсантов ОО в адаптационный период. 

В условиях третьего, опытно-экспериментального, этапа исследова-
ния была реализована Программа педагогического сопровождения кур-
сантов в период адаптации к образовательному процессу (Ее этапы:  
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I. Педагогическая помощь курсантам в освоении адаптационного 

дидактического модуля.  

II. Педагогическая помощь курсантам в реализации адаптационно-

го дидактического модуля в различных видах деятельности образова-

тельного процесса. 

III. Системное педагогическое сопровождение курсантов в реали-

зации адаптационного дидактического модуля в различных видах де-

ятельности образовательного процесса (на основе «Адаптационной 

карты учебного взвода»).  

Были апробированы актуальные формы и методы педагогического 

сопровождения курсантов; так, выявлено: для эффективной адапта-

ции курсантов к образовательному процессу целесообразно двигаться 

от групповой – через индивидуальную – к массовой форме педагоги-

ческой работы. Методы педагогической деятельности следует актуа-

лизировать не только с учетом общих направлений деятельности кур-

сантов (служебного, учебного, воспитательного, квазипрофессио-

нального), но и более частных: коммуникативно-речевого, организа-

торско-практического и управленческого, интеллектуального (анали-

тического, мнемического, прогностического и пр.), педагогического, 

спортивно-физического, креативного, рефлексивно-прогностического 

(экзистенциального), технического (компьютерного и др.). 

Для сбалансирования противоречивых тенденций в реализуемом 

образовательном процессе ведомственной ООВО в кластере «слу-

жебная деятельность – личностно ориентированное образование» 

следует согласовывать два типа обучения, подготовки обучающихся: 

репродуктивного и продуктивного; опираться (особенно на началь-

ном этапе обучения) на положения концепции поэтапного формиро-

вания умственных действий. Большое значение для интенсивной 

адаптации курсантов имеют интерактивные (имитационные и неими-

тационные), проблемные методы обучения, опора на техники алго-

ритмизации деятельности, ведения портфолио по учебной дисци-

плине. Более тонкими методами влияния на курсантов стали те, кото-

рые непосредственно направлены на различные сферы личности 

(эмоционально-волевую, потребностно-мотивационную и пр.). 

Была подтверждена важность идеи тринитарного подхода к обра-

зованию, благодаря чему для уравновешивания возникающих у кур-

сантов в процессе адаптации противоречий актуализируются прин-

ципы, методы, формы экзистенциальной педагогики. Наряду с этим 

эффективными оказались такие педагогические схемы-конструкты, 
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как «Этапы освоения указанных видов деятельности в период адапта-

ции курсантов к образовательному процессу», «Структура занятия, 

мероприятия адаптационного характера», а также различного содер-

жания контрольно-аналитические карты («Карта самонаблюдения пе-

дагога», «Карта наблюдений за курсантами», «Карта педагогического 

сопровождения курсантов в период адаптации к образовательному 

процессу» и пр.). 

Благодаря всестороннему изучению актуальных методов, форм 

педагогического сопровождения курсантов был проведен синтез пе-

дагогических средств с этапами адаптации курсантов к образователь-

ному процессу, что нашло свое отражение в таблицах «Актуальные 

методы и формы педагогического сопровождения адаптации курсан-

тов на различных этапах адаптационного процесса», «Поэтапная ак-

туализация методов и форм педагогического сопровождения курсан-

тов в период адаптации к образовательному процессу». 

Статистические данные обработки результатов исследования 

наглядно продемонстрировали прямую зависимость специально ор-

ганизованного педагогического сопровождения курсантов и их адап-

тации к образовательному процессу. Это подтвердило предположение 

о том, что чем более систематизированным, масштабным, научно 

обоснованным, целенаправленным и творческим будет педагогиче-

ское сопровождение курсантов, тем более интенсивным и одновре-

менно эффективным будет процесс их адаптации к образовательному 

процессу. 

В качестве методических рекомендаций по реализации концепту-

ально-инструментальной модели педагогического сопровождения 

курсантов ОО МВД России в период адаптации к образовательному 

процессу референтным лицам-кураторам предлагается опираться на 

следующую структурную схему деятельности: «педсопровождение 

курсанта  педсопровождение взвода  педсопровождение курса  

педсопровождение курсантов ОО» с обязательным выделением груп-

пы риска, нуждающейся в дополнительной педагогической работе, 

для чего разрабатываются специальные программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проблема педагогического сопровождения курсантов ОО МВД 

России в период адаптации к образовательному процессу остается 

весьма острой, в том числе, по причине слабой субстанциализации 

самого направления – педагогической адаптации. Изучив научную 

литературу, проанализировав и обобщив собственный эмпирический 

опыт, мы унифицировали понятийный аппарат исследования.  

В процессе адаптации курсантов к образовательному процессу 

было выделено два этапа: предадаптационный (подготовительный) и 

адаптационный, включающий когнитивный (ознакомительный), ин-

грессивный (первичного взаимодействия), интеграционный (сотруд-

нический) этапы. Полагаем, что благодаря данной двухступенчатости 

адаптации, когда учебный год накануне поступления в ОО МВД Рос-

сии становится для будущего курсанта периодом не только сбора не-

обходимых документов, но и углубленного осмысления предстояще-

го выбора профессии, конкретизации условий обучения, интеграции 

первокурсника с требованиями и традициями нового образовательно-

го процесса, адаптация может стать (при определенных условиях) бо-

лее интенсивной. Такой формат адаптации курсантов к образователь-

ному процессу определен как «форсированная адаптация». 

Выявлено, что межнаучный подход к изучению адаптации в обла-

сти педагогики значительно обогащает ее теорию и практику; вместе 

с тем продуктивно выделение видов адаптации, в том числе, и педа-

гогической. Педагогическая адаптация дает возможность центрации 

педагогического сообщества на адаптационном механизме как фун-

даментальной основе целостного педагогического процесса, педаго-

гического взаимодействия, стабилизируя гуманистические отноше-

ния в педагогическом пространстве и содействуя современному 

юношеству в преодолении экзистенциальных рисков постиндустри-

ального общества, в формировании устойчивого интереса к выбран-

ной профессии, собственному будущему.  

Исследование подтвердило целесообразность анализа процесса 

адаптации курсантов к образовательному процессу на уровне веду-

щих видов деятельности: служебной, учебной, воспитательной, ква-

зипрофессиональной, базирующихся на имманентно присутствующей 

во всех видах деятельности курсантов адаптации социально-

психологического характера. 

Изучение проблемы педагогического сопровождения курсантов в 

период адаптации к образовательному процессу показало, что она 
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находится на начальном этапе развития. На уровне теории, как под-

тверждают изыскания, ее следует осмыслять в контексте гуманисти-

ческой педагогической парадигмы, опираясь в методологическом 

плане на философские позиции исторического материализма, экзи-

стенциализма, светского гуманизма; на общенаучном уровне – руко-

водствуясь системным подходом; на конкретно-научном – ориенти-

руясь на концептуальные основы интегратизма, синтезирующего си-

стемно-деятельностный, личностно ориентированный, культурологи-

ческий, компетентностный, контекстный, средовой, экзистенциаль-

ный подходы.  

Важнейшими адаптирующими факторами в ОО МВД России 

определены такие виды деятельности курсантов в образовательном 

процессе, как диалог, рефлексия, коллективная творческая деятель-

ность, построение жизненных перспектив, интересные события,  

а дезадаптирующими – формальное отношение окружающих, недо-

статочный уровень учебной готовности. 

В МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанском филиале 

в настоящее время официально отсутствует система педагогического 

сопровождения курсантов в период адаптации к образовательному 

процессу. Наряду с этим в данных ОО выстроена система мероприя-

тий общеуниверситетского, факультетского, курсового уровней, бла-

гоприятно сказывающихся на адаптации курсантов. Данный уровень 

можно охарактеризовать как мероприятийный.  

Педагогическое сопровождение курсантов в период адаптации  

к образовательному процессу такого уровня обеспечивает стабиль-

ность образовательного процесса, однако ведущие направления дея-

тельности, в которые включены курсанты, недостаточно сопряжены 

между собой. Нередки случаи несогласованности служебной и учеб-

но-воспитательной деятельности курсантов, в учебном процессе про-

блемы адаптации первокурсников учитываются эпизодически, высока 

зависимость результатов адаптации от особенностей личности препо-

давателя. Взаимоотношения между курсантами и преподавателями, 

курсовыми офицерами стабильны, однако возможны риски конфлик-

тов в силу субъективных факторов. Адаптационные показатели офи-

циально не фиксируются и не отслеживаются. 

Для конструирования и апробации концептуально-инструменталь-

ной модели оптимизации педагогического сопровождения курсантов 

ОО МВД России в период адаптации к образовательному процессу 
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определены ее компоненты: теоретический и эмпирический модули, 

включающие системы субмодулей.  

Программа реализации модели педагогического сопровождения 

курсантов в период адаптации к образовательному процессу апроби-

рована в локальном формате; этапы ее реализации: 1. Педагогическая 

помощь курсантам в освоении адаптационного дидактического моду-

ля. 2. Педагогическая помощь курсантам в реализации адаптационно-

го дидактического модуля в различных видах деятельности образова-

тельного процесса (благодаря чему осваивается адаптационная ком-

петенция, выстраивается индивидуальный адаптационный маршрут 

курсанта). 3. Системное педагогическое сопровождение курсантов в 

реализации адаптационного дидактического модуля в различных ви-

дах деятельности образовательного процесса. Результат: реализация 

курсантами устойчивого адаптивного поведения, готовность к акту-

альным видам деятельности (служебной, учебной, воспитательной, 

квазипрофессиональной). 

Проведенный педагогический эксперимент доказал эффектив-

ность разработанной модели, обеспечивающей форсированную адап-

тацию курсантов (1-й семестр); определенные критерии, уровневые 

показатели изучаемого процесса позволили объективно оценить ди-

намику педагогического сопровождения курсантов в период адапта-

ции к образовательному процессу. Разработанный педагогический 

инструментарий намеренно был абстрагирован от психологических 

тестов для сохранения автономии педагогики, в него вошли включен-

ное и невключенное наблюдение, опрос, анкетирование, исследова-

тельская беседа, работа по «Линии жизни» и другие методики.  

Методические рекомендации, разработанные для профессорско-

преподавательского состава, руководящего состава учебно-строевых 

подразделений и курсантов, апробированы авторами и доказали свою 

эффективность. В них подчеркивается необходимость решения адап-

тационных задач на первичном (работа с учебным взводом) и вторич-

ном (индивидуально-групповая работа с курсантами) уровнях. 

Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в совершен-

ствовании диагностического инструментария, реализации концепту-

ально-инструментальной модели в более широком формате.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Карта наблюдений за курсантами в период их адаптации  

к образовательному процессу (1 курс)  
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1.                

2.                

…                

25.                

Итог                
 

Условные обозначения: N – процесс адаптации соответствует пе-

дагогиче- ской норме; ПСД – проблемы в служебной деятельности; 

ПУД – проблемы в учебной деятельности; ПВД – проблемы в воспи-

тательной деятельности; ПкПД – проблемы в квазипрофессиональной 

деятельности. 

На основе систематизации полученных данных выделяется группа 

риска, в которую входят курсанты, испытывающие сложности в адап-

тации. Для каждого из них разрабатывается специальная индивиду-

альная программа педагогического сопровождения (примеры приве-

дены в § 2.4) с указанием актуальных видов и форм педагогической 

деятельности.   
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Приложение 2 

Карта наблюдений за взводом в период его адаптации  

к образовательному процессу 
 

Наблюдение направлено на оценивание взаимоотношений в учеб-

ном взводе (определяется, сформирован ли взвод-содружество). 
  

КРИТЕРИИ 5 4 3 2 1 КРИТЕРИИ 

Высокий уровень      Низкий уровень 

1. Преобладание во 

взводе общего мажор-

ного тона 

     1.  Преобладание во 

взводе подавленно-

го, пессимистиче-

ского настроя или 

агрессии 

2. Доброжелательность 

во взаимоотношениях 

членов группы, инте-

рес друг к другу, сим-

патия, искренность, 

поддержка, готовность 

к сотрудничеству 

     2.  Конфликтность в 

отношениях, оттал-

кивание, антипатия, 

зависть, эгоизм, не-

умение сотрудни-

чать 

3. Стремление курсан-

тов к совместности пе-

реживания событий, 

жизненных явлений, 

произведений искус-

ства при сохранении 

автономности личности 

     3. Тенденция к за-

мкнутости курсан-

тов, отчужденности 

друг от друга, отказ 

или отклонение от 

группового характе-

ра переживания; ав-

тономность сродни 

индивидуализму 

4. Успехи или неудачи 

товарищей вызывают 

переживание, искрен-

нее участие других 

членов взвода. Имеют 

место поддержка, взаи-

мопомощь, а упреки и 

критика конструктив-

ны. Ссоры не перерас-

тают в конфликты 

     4. В этих условиях 

во взводе проявля-

ются зависть, зло-

радство, а упреки и 

критика исходят из 

желания унизить, 

оскорбить.  

Ссоры перерастают  

в затяжные кон-

фликты 



211 

 
 

5. Учебный взвод адек-
ватно ведет себя во 
время дискуссий, испо-
ведальных ситуаций 
(понимание, сочув-
ствие, поддержка, са-
мокритичность, юмор) 

     5. Учебный взвод не-
адекватно ведет себя 
во время дискуссий, 
исповедальных ситуа-
ций (насмешки, иро-
ния, равнодушие, пре-
небрежение, сарказм) 

6. При конфликтных 
ситуациях находится 
лидер (группа лиде-
ров), стабилизирую-
щий отношения 

     6. При конфликтных 
ситуациях взвод раз-
общается, начинается 
борьба между от-
дельными курсанта-
ми, микрогруппами 

7. Отрицательная оцен-
ка учебного взвода со 
стороны курсового 
офицера, преподавате-
ля, широких общностей 
вызывает групповое со-
переживание, выража-
ющее единение, жела-
ние исправиться 

     7. Отрицательная 
оценка учебного 
взвода со стороны 
курсового офицера, 
широких общностей 
оставляет всех рав-
нодушными 

8. Между микрогруп-
пами учебного взвода 
существует взаимное 
расположение и доб-
рожелательность 

     8. Микрогруппы 
учебного взвода кон-
фликтуют между со-
бой, враждебно отно-
сятся друг к другу 

9. Курсанты знают, бе-
регут и развивают по-
зитивные традиции 
учебного взвода; им ин-
тересно проводить вре-
мя вместе 

     9. Курсантов не инте-
ресуют традиции учеб-
ного взвода, отноше-
ние к ним пренебре-
жительное; совместное 
времяпрепровождение 
не наблюдается 

10. Учебный взвод 
способен к саморегу-
лированию, самоорга-
низации, саморазви-
тию, планированию 

     10. Учебный взвод 
не способен к само-
регулированию, са-
моорганизации, са-
моразвитию, плани-
рованию 
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Количественная оценка уровня взаимоотношений  

в учебном взводе 
 

Количественная оценка уровня взаимоотношений курсантов в 

учебном взводе проводится на основе подсчета общей суммы баллов, 

выставленных курсовым офицером или преподавателем-куратором 

по результатам наблюдений за курсантами в учебной и внеучебной 

обстановке. 

Формула расчета:  

 

 

 

 

 

 

К – коэффициент состояния параметра; 

S – сумма баллов по данному параметру; 

а – постоянное число, соответствующее числу показателей, = 5; 

n – количество критериев 

 

Результаты: 

1) 1,0–0,8 – высокий уровень эмоционального благополучия  

в учебном взводе, его отличают устойчивые доброжелательные от-

ношения, толерантность – взвод – содружество;  

2) 0,7–0,5 – средний уровень эмоционального благополучия  

в учебном взводе – взвод – учебное сообщество; 

3) 0,4–0,2 – эмоциональное неблагополучие – взвод – формальная 

группа. 

S 

К=  

аn 
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Приложение 3 

Анкета «Отношение курсантов к адаптации» 
 

Уважаемы курсанты!  

Для совершенствования образовательного процесса педагогиче-

скому коллективу важно изучить ваше мнение по вопросу адаптации 

к образовательному процессу. 

Вам будет предложено несколько вопросов, выберите один вари-

ант ответа, наиболее соответствующий вашему мнению, отметьте его 

знаком «+». 

Необходимо ответить на все вопросы.  

Ваше мнение очень важно для нас. 

Заполнение анкеты займет у вас несколько минут. 

 

 

Вопрос\Вариант ответа Да 
Иногда,  

по-разному 
Нет 

 

 

1. 

Считаете ли Вы про-

блему адаптации кур-

сантов (1 к.) к образова-

тельному процессу од-

ной их центральных в 

обучении и воспитании? 

   

 

 

2. 

Легко ли было Вам 

адаптироваться к обра-

зовательному процессу 

в 1-м семестре?  

   

 

 

3. 

Легко ли было Вам 

адаптироваться к обра-

зовательному процессу 

во 2-м семестре? 

   

 
          Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 4 

1) Анкета 

«Отношение командного и профессорско-преподавательского  

составов к адаптации» 

 

Уважаемые коллеги!  
Для совершенствования образовательного процесса важно изучить 

ваше мнение по вопросу адаптации курсантов к образовательному 
процессу. 

Вам будет предложено несколько вопросов, выберите один вари-
ант ответа, наиболее соответствующий вашему мнению, отметьте его 
знаком «+». 

Необходимо ответить на все вопросы.  
Ваше мнение очень важно для нас. 
Заполнение анкеты займет у вас несколько минут. 

  

 Вопрос Да  
 

Иногда,  
по-разному  

Нет  
 

1. Считаете ли Вы проблему адап-
тации курсантов (1 к.) к образо-
вательному процессу одной их 
центральных в их обучении и 
воспитании? 

   

2. Реализуете ли Вы в свой дея-
тельности системное педагогиче-
ское сопровождение курсантов  
(1 к.) в период их адаптации к 
образовательному процессу? От-
слеживаете получаемые стати-
стически данные? 

   

3. Считаете ли Вы, что проблемой 
адаптации курсантов (1 к.) к об-
разовательному процессу должен 
заниматься весь педагогический 
коллектив факультета? 

   

4. Считаете ли Вы, что проблемой 
адаптации курсантов (1 к.) к об-
разовательному процессу долж-
ны заниматься только курсовые 
офицеры? 
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5. Считаете ли Вы, что проблемой 

адаптации курсантов (1 к.) к об-

разовательному процессу долж-

ны заниматься только препода-

ватели? 

   

6. Считаете ли Вы, что проблемой 

адаптации курсантов (1 к.) к об-

разовательному процессу долж-

ны заниматься только педагоги-

кураторы? 

   

7. Считаете ли Вы, что адаптация 

курсантов (1 к.) к образователь-

ному процессу – это исключи-

тельно их личная проблема? 

   

8. Считаете ли Вы, что курсанты (1 

к.) удовлетворены педагогиче-

ским сопровождением процесса 

их адаптации к образовательно-

му процессу?  

   

9. Необходима ли разработка си-

стемы комплексного педагогиче-

ского сопровождения курсантов 

(1 к.) в период их адаптации к 

образовательному процессу? 

   

 

Спасибо за участие в опросе! 
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2) Анкета 

«Отношение курсантов к различным видам адаптации» 

 

Уважаемые курсанты!  
Для совершенствования образовательного процесса важно изучить 

ваше мнение по вопросу адаптации курсантов к образовательному 
процессу. 

Вам будет предложено несколько вопросов, выберите один вари-
ант ответа, наиболее соответствующий вашему мнению, отметьте его 
знаком «+». 

Необходимо ответить на все вопросы.  
Ваше мнение очень важно для нас. 
Заполнение анкеты займет у вас несколько минут. 

  

 Вопрос Да  
 

Иногда,  
по-разному  

Нет  
 

1. Считаете ли Вы проблему адап-
тации курсантов (1 к.) к образо-
вательному процессу одной их 
центральных в обучении и вос-
питании? 

   

2. Легко ли было Вам адаптиро-
ваться к образовательному про-
цессу в 1-м семестре? 

   

3. Легко ли было Вам адаптиро-
ваться к образовательному про-
цессу во 2-м семестре? 

   

4. Нуждались ли Вы в системати-
ческих тренингах конструктив-
ного общения, профилактики 
конфликтов, личностного роста 
на 1-м курсе? 

   

5. Нуждались ли Вы в индивиду-
альных консультациях по вопро-
сам адаптации к образователь-
ному процессу на 1-м курсе? 

   

6. Считаете ли Вы проблему адап-
тации курсантов 1 курса к слу-
жебной деятельности самой 
сложной? 
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7. Считаете ли Вы проблему адап-

тации курсантов 1 курса к учеб-

ной деятельности самой слож-

ной? 

   

8. Считаете ли Вы проблему адап-

тации курсантов 1 курса к про-

цессу воспитания самой слож-

ной? 

   

9. Считаете ли Вы проблему адап-

тации курсантов 1 курса к буду-

щей профессии самой сложной? 

   

10. Необходима ли разработка си-

стемы комплексного педагогиче-

ского сопровождения курсантов 

(1 к.) в период их адаптации к 

образовательному процессу? 

   

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 5  

Карта субъективного оценивания курсантами адаптации  

к образовательному процессу и его педагогического сопровождения 
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Приложение 6  

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»  

(А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин, 1993 г.) 
 

Данный опросник посвящен определению следующих параметров:  

АС – адаптивные способности. Сложное понятие, интегрирующее 

многие качества, начиная с самооценки и устойчивости и заканчивая 

одобрением со стороны окружающих. В общих чертах – способность 

личности творчески и активно приспособиться к среде деятельности. 

Характеристику личностной способности к адаптации можно получить, 

оценив нервно-психическую устойчивость (поведенческую регуляцию), 

коммуникативные способности и уровень моральной нормативности. 

НПУ – нервно-психическая устойчивость. Скорее, здесь подошел 

бы термин «стрессоустойчивость» плюс способность регулировать 

свое поведение. 

КО – коммуникативные особенности – умение построить отноше-

ния с другими людьми; понятие интегрирует несколько личностных 

(например, конфликтность) и социальных (например: наличие опыта 

и потребности общения) черт.  

МН – Моральная нормативность обеспечивает способность инди-

вида адекватно воспринимать предлагаемую ему определенную соци-

альную роль. То есть сочетать без ущерба для себя свои морально-

нравственные нормы, нормы социума и отношение к требованиям 

непосредственного социального окружения. 

Опросник содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы: 

(Д) – достоверность 

(АС) – адаптивные способности 

(НПУ) – нервно-психическая устойчивость 

(КО) – коммуникативные особенности 

(МН) – моральная нормативность 

Инструкция: Внимательно прочтите каждое утверждение опрос-

ника. Если Вы согласны с утверждением, поставьте в бланке ответов 

напротив номера утверждения знак плюс («+»), если не согласны, – 

знак минус («–»). 

Текст опросника 

1. Бывает, что я сержусь. 

2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.  

3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.  

4. Судьба определенно несправедлива ко мне.  

5. Запоры у меня бывают очень редко.  
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6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.  

7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с кото-

рыми я никак не могу справиться.  

8. Мне кажется, что меня никто не понимает.  

9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен отве-

тить ему тем же. 

10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что 

лучше о них никому не рассказывать.  

11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или 

работе. 

12. У меня бывают часто странные и необычные переживания. 

13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения. 

14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.  

15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить 

все вокруг. 

16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог 

делать, потому что никак не мог заставить себя взяться за работу. 

17. Сон у меня прерывистый и беспокойный. 

18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую  

я выбрал. 

19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний. 

20. Голова у меня болит часто. 

21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезап-

но ощущаю жар во всем теле. 

22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили. 

23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства 

моих знакомых (не хуже). 

24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей,  

с которыми я давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если 

они со мной не заговаривают первыми. 

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь. 

26. Я человек общительный. 

27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение. 

28. Большую часть времени настроение у меня подавленное. 

29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь 

в жизни. 

30. У меня мало уверенности в себе. 

31. Иногда я говорю неправду. 

32. Обычно я считаю, что жизнь – стоящая штука. 
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33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы 

продвинуться по службе. 

34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других обществен-

ных мероприятиях. 

35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко. 

36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила при-

личия или кому-нибудь навредить. 

37. Самая трудная борьба для меня – это борьба с самим собой. 

38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне 

редко (или почти не бывают). 

39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.  

40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражи-

тельным. 

41. Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже 

что-то плохое. 

42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так  

и тянет делать все наперекор, даже если я знаю, что они правы. 

43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу 

справедливым. 

44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медлен-

нее, нет ни хрипоты, ни невнятности).  

45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как  

у большинства моих знакомых.  

46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают. 

47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести 

повреждение себе или кому-нибудь другому. 

48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями 

тех, кто меня окружает. 

49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг 

за друга. 

50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку. 

51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 

52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли. 

53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо. 

54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог. 

55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею). 

56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно. 

57. Я легко плачу. 

58. Я мало устаю. 
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59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей 

семьи были неприятности из-за нарушения закона.  
60. С моим рассудком творится что-то неладное. 
61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачи-

вать большие усилия. 
62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или 

почти не бывают). 
63. Меня беспокоят сексуальные вопросы. 
64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми  

я только что познакомился. 
65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня 

дрожат руки. 
66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде. 
67. Большую часть времени я испытываю общую слабость. 
68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раз-

дражает. 
69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать се-

годня. 
70. Думаю, что я человек обреченный. 
71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-

нибудь не стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например в магазине. 
72. Я злоупотреблял спиртными напитками. 
73. Я часто о чем-нибудь тревожусь. 
74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ. 
75. Я редко задыхаюсь и у меня не бывает сильных сердцебиений. 
76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на 

чувстве долга. 
77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям 

просто из принципа, а не потому, что дело было действительно важным. 
78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу пе-

рейти улицу там, где мне хочется, а не там, где положено. 
79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со сторо-

ны семьи. 
80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что  

я даже не мог усидеть на месте. 
81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались. 
82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются 

ко мне больше, чем надо.  
83. Кто-то управляет моими мыслями.  
84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится. 



223 

 
 

85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над 
другом. 

86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.  
87. Я вполне уверен в себе. 
88. Никому не доверять – самое безопасное. 
89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взвол-

нованным. 
90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую 

тему для разговора. 
91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это 

делаю ради забавы. 
92. В игре я предпочитаю выигрывать. 
93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволя-

ет себя обманывать. 
94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 
95. Я ежедневно выпиваю много воды. 
96. Счастливее всего я бываю, когда один. 
97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по 

какой-либо причине остался безнаказанным. 
98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чув-

ствовал, что кто-то посредством гипноза заставляет меня совершать 
те или иные поступки. 

99. Я редко заговариваю с людьми первым. 
100. У меня никогда не было столкновений с законом. 
101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных лю-

дей – это как бы придает мне вес в собственных глазах. 
102. Иногда без всякой причины у меня вдруг наступают периоды 

необычайной веселости. 
103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. 
104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом. 
105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия  

и симпатии, сколько я заслуживаю. 
106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня 

это плохо получается. 
107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как  

и другие. 
108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди. 
109. Мне, как правило, везет. 
110. Меня легко привести в замешательство. 
111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, кото-

рые меня пугали. 
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112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которы-

ми я никак не могу правиться. 
113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания 

или начать новое дело. 
114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни до-

стиг бы гораздо большего. 
115. Мне кажется, что меня никто не понимает. 
116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 
117. Я легко теряю терпение с людьми. 
118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу. 
119. Часто мне хочется умереть. 
120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть. 
121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать 

встречи с тем, кого я увидел. 
122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не 

справлюсь с ним. 
123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 
124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким. 
125.Я убежден, что существует лишь одно-единственное правиль-

ное понимание смысла жизни. 
126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь 

одним, чем принимаю участие в общих развлечениях.  
127. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 
128. Бывает, что я с кем-нибудь сплетничаю.  
129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь 

кого-либо от ошибок, а меня понимают неправильно. 
130. Я часто обращаюсь к людям за советом. 
131. Часто, даже тогда, когда для меня не складывается все хоро-

шо, я чувствую, что мне все безразлично. 
132. Меня довольно трудно вывести из себя. 
133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, 

они часто понимают меня неправильно.  
134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного рав-

новесия. 
135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки. 
136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, 

что я не могу заставить себя не думать о них. 
137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден. 
138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не 

задумываясь, соглашался с мнением других. 
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139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья. 
140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 
141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти  

в нем лазейку. 
142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что в глубине 

души радуюсь, когда они получают за что-нибудь нагоняй. 
143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон. 
144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, пото-

му что это позволяет бывать среди людей. 
145. Можно простить людям нарушение правил, которые они счи-

тают неразумными. 
146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, 

что бороться с ними просто бесполезно. 
147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми. 
148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня 

вызывает смех. 
149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить. 
150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам,  

а не следовать указаниям других. 
151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения. 
152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, 

почти не стараюсь это от него скрыть. 
153. Я человек нервный и легко возбудимый. 
154. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 
155. Будущее кажется мне безнадежным. 
156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если 

до этого оно казалось мне окончательным. 
157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно 

случиться что-то страшное. 
158. Чаще всего я чувствую себя усталым. 
159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях. 
160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных по-

ложений. 
161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 
162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем расска-

зы о любви. 
163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что 

этого делать не стоит, я легко могу отказаться от своих намерений. 
164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни 

все, что могут. 
165. Мне безразлично, что обо мне думают другие. 
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Анализ результатов: 
Обработка результатов осуществляется путем подсчета количе-

ства совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал: 
каждое совпадение оценивается в 1 балл. Начинать обработку следует 
со шкалы «Достоверность», чтобы оценить стремление обследуемого 
представить себя в более социально привлекательном виде. Если об-
следуемый набирает по шкале достоверности более 8 баллов, резуль-
тат тестирования следует считать недостоверным и после проведения 
разъяснительной беседы необходимо повторить тестирование. 

Ключи к шкалам многоуровневого личностного опросника «Адап-
тивность» (МЛО) 

Шкала «Достоверность» (Д)  
«Нет» – 1,1 0, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148. 
Шкала «Нервно-психическая устойчивость» (НПУ) 
«Да» – 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 

41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 
96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 
122, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 161, 162. 

«Нет» – 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 
87, 105, 127, 132, 134, 140. 

Всего 96 вопросов. 
Шкала «Коммуникативные особенности» (КО)  
«Да» – 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121, 

126, 133, 142, 151, 152.  
«Нет» – 26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 159.  
Всего 31 вопрос. 
Шкала «Моральная нормативность» (МН) 
«Да» – 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 125, 141, 145, 

150, 164, 165. 
«Нет» – 13, 76, 97, 100, 160, 163. 
Всего 24 вопроса. 

Шкала «Адаптивные способности» (АС) является суммой шкал 

«Нервно-психическая устойчивость» + «Коммуникативные особенно-

сти» + «Моральная нормативность» 

«Да» – 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 

29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 

65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 

93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 
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135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165. 

«Нет» – 2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 

54, 55, 58, 62, 66, 74, 76, 85, 87, 97, 100, 105, 107, 127, 130, 132, 134, 

140, 144, 147, 159, 160, 163. 

Всего 152 вопроса. 

 

Наименование шкал и количество ответов, совпавших с ключом 

АП НПУ КО МН стены 

62 46 27-31 18 1 

51-61 38-45 22-26 15-17 2 

40-50 30-37 17-21 12-14 3 

33-39 22-29 13-16 10-11 4 

28-32 16-21 10-12 7-9 5 

22-27 13-15 7-9 5-6 6 

16-21 9-12 5-6 3-4 7 

11-15 6-8 3-4 2 8 

6-10 4-5 1-2 1 9 

1-5 0-3 0 0 10 

 

Подсчитанные «сырые» баллы, переводятся в стены: 67  

и более баллов – 1 стен; 53-66 баллов – 2 стена; 43–52 балла – 

3 стена; 33–42 балла – 4 стена; 26–32 балла – 5 стенов; 21–25 

баллов – 6 стенов; 15–20 баллов – 7 стенов; 12–14 баллов – 8 

стенов; 8–11 баллов – 9 стенов; 7 и менее баллов – 10 стенов. 

При этом следует иметь в виду, что низким (для всех шкал) 

считается значение от 1 до 3 стенов, а высоким – от 8 до 10 

стенов. Значение в 4–7 стенов является средним. Превыше-

ние этих значений свидетельствует о высоком развитии данно-

го качества, а более низкие значения свидетельствуют  

о недостаточном развитии рассматриваемой характеристики. 

1–3 стена (43 балла и более) – низкий уровень поведенче-

ской регуляции, определенная склонность к нервно-

психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и 

адекватного восприятия действительности. 

8–10 стенов (14 баллов и менее) – высокий уровень нерв-

но-психической устойчивости и поведенческой регуляции, вы-

сокая адекватная самооценка, адекватное восприятие действи-

тельности.  
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Приложение 7 

Информационная карта «Продукты деятельности курсантов  

как индикатор адаптации к образовательному процессу  

и потребности в педагогической помощи» 
  

Виды 

дея-

тель-

ности 

 

Продукты 

деятельности 

курсанта 

Уровни Обращение  
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Опрятная форма 

Служебные принадлежно-

сти соответствуют требо-

ваниям 

      

У
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 

Аккуратные учебные при-

надлежности 

Качественные результаты 

учебной подготовки (ауди-

торной и внеаудиторной – 

преобладание 4–5) 

Качественное выполнение 

творческих учебных зада-

ний 
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В
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А
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 

Трансляция адекватного 

поведения, морально-нрав-

ственной устойчивости 

Качественные результаты 

творческой, досуговой 

подготовки 

Дружелюбные отношения 

во взводе 

Работа по «Линии жизни» 

Активное участие в ре-

флексивно-творческой дея-

тельности 

      

К
В

А
З
И

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 

 

 

 

Качественные результаты 

квазипрофессиональной 

подготовки (в первых про-

фессиональных пробах 

проявляются актуальные 

личностно-профессиональ-

ные качества) 

      

Итоги        

Уро-

вень 

адап-

тации 
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Приложение 8 

Диагностика сформированности у курсантов навыков работы  

по «Линии жизни» 

 

(проводят преподаватели с социально-педагогическим, 

психологическим образованием) 

 

Линия моей жизни 

 

         прошлое     настоящее        будущее 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

Высокий уровень: курсант осознает собственный образ в прошлом, 

настоящем, будущем; фигуры человека, нарисованного в периодах 

прошлого, настоящего, будущего, адекватны индивидуальным осо-

бенностям курсанта, его возрасту, социальной ситуации развития; в 

периоде будущего собственная личность представлена в образе про-

фессионала, родителя, супруга.  

 Средний уровень: курсант осознает собственный образ в про-

шлом, настоящем, будущем; однако этот образ не связан с физиче-

ским взрослением или конкретными ситуациями социального разви-

тия; фигуры людей изображены адекватно (допускается неадекватное 

изображение себя в один из жизненных периодов, например, в насто-

ящий период изобразил себя в виде клоуна). 

Низкий уровень: курсант не осознает один или два представлен-

ных периода жизни, не отображает их или искажает социальную 

норму. 

Крайне низкий уровень: не представлен ни один из периодов жиз-

ни или один представлен неадекватным образом. 
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Приложение 9 

Карта оценивания качества ведения курсантом учебных 

тетрадей, портфолио учебных дисциплин 

 

Критерии  

оценивания 

Уровни 

Высокий Средний Низкий Крайне 

низкий 

1. Ведение записей 

в тетради соответ-

ствует предъявляе-

мым нормам (фик-

сация необходимо-

го объема инфор-

мации, аккурат-

ность, систематич-

ность выполнения 

заданий) 

    

2. Имеется поня-

тийно-

терминологический 

словарь учебной 

дисциплины 

    

3. Представлены 

все самостоятель-

ные задания  

    

4. Представлены 

дополнительные, 

творческие задания 
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Приложение 10 

Карта универсальных и специальных видов деятельности,  

актуальных для успешной адаптации курсантов 
 

Универсальные 

виды  

деятельности 

курсантов 

Специальные виды  

деятельности  

курсантов 

Актуальные  

служебные  

и педагогические  

виды деятельности 

Служебная  
деятельность 

Коммуникативно-речевая 
Организаторско-практическая и 
управленческая  
Интеллектуальная  
Спортивно-физическая 
Креативная 

Лекции 
Практикумы 
Учения 
Инструктаж 
Соревнования 
Моделирование 

Учебная  
деятельность 

Коммуникативно-речевая  
Педагогическая 
Креативная 

Лекции 
Семинары 
Практикумы 
Учения 
Соревнования 
Экзамены 
Моделирование 

Воспитательная 
деятельность  

Коммуникативно-речевая 
Педагогическая 
Креативная  
Рефлексивная (экзистенциальная) 

Семинары  
Практикумы 
Беседы 
Творческие проекты 
Самопрезентации 
Диспуты 
Тренинги 
Волонтерские акции 

Квазипрофессио-
нальная  
деятельность 

Коммуникативно-речевая 
Организаторско-практическая и 
управленческая  
Интеллектуальная  
Спортивно-физическая 
Креативная  
Рефлексивная (экзистенциальная) 

Лекции 
Практикумы 
Учения 
Инструктаж 
Соревнования 
Практики 
Моделирование 

 
 

Специальные виды деятельности курсантов в образовательном про-
цессе: коммуникативно-речевая; организаторско-практическая и управ-
ленческая; педагогическая; интеллектуальная (аналитическая, мнемиче-
ская, прогностическая и пр.); спортивно-физическая; креативная; тех-
ническая (компьютерная и др.); рефлексивная (экзистенциальная).  
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Приложение 11 

Карта системного педагогического сопровождения курсантов  

(учебного взвода) в реализации адаптационного дидактического 

модуля в общих видах деятельности образовательного процесса 

(на основе Адаптационной карты учебного взвода) 

 

Педагогическое сопровождение ______учебного взвода 

Виды образо-

вательных 

ситуаций 

Мероприя-

тия  

Курсанты с 

проблемами 

в адаптации 

Коррекци-

онные ме-

роприятия 

Оценка 

результа-

тов 

Служебные 

ситуации 

    

Учебные си-

туации 

    

Воспитатель-

ные ситуации 

    

Квазипрофес-

сиональные 

ситуации 
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Приложение 12 

Карта системного педагогического сопровождения курсантов  

(учебного взвода) в реализации адаптационного дидактического 

модуля в частных видах деятельности образовательного процесса 
 

Педагогическое сопровождение ______учебного взвода 

Виды  

деятельности 

Меропри-

ятия 

Курсанты 

с пробле-

мами в 

адаптации 

Коррекцион-

ные меро-

приятия 

Оценка 

результа-

тов 

Коммуникатив-

но-речевая 

    

Организаторско-

практическая и 

управленческая  

    

Педагогическая 

 

    

Интеллектуаль-

ная (аналитиче-

ская, мнемиче-

ская, прогности-

ческая и пр.) 

    

Спортивно-

физическая 

    

Креативная 

 

    

Техническая 

(компьютерная и 

др.) 

    

Рефлексивная 

(экзистенциаль-

ная) 
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Приложение 13 

Инструктивная речевая карта  

 

Уважаемые курсанты! 

В деятельности сотрудника ОВД большое значение имеет речевая 

культура. Ее совершенствование в образовательном процессе – одна 

из важных задач для профессиональной подготовки. В данной рече-

вой карте даны необходимые рекомендации по совершенствованию 

речи в образовательном процессе. 
 

Речевая карта курсанта 

Этапы  

речевого 

развития 

Вид 

речи 

Уровневые  

характеристики 

Рекоменда-

ции 

Само-

оценка 

уровня 

рече-

вой го-

товно-

сти 

 

1. Самоанализ 

Устная 

речь 

Высокий уровень: 

свободное владение 

понятийным аппара-

том учебной дисци-

плины, навыками по-

строения монологи-

ческой речи (логич-

ность, аргументиро-

ванность, убедитель-

ность, иллюстратив-

ность, соблюдение 

орфоэпических пра-

вил), навыками диа-

логической речи 

(умение внимательно 

слушать собеседника, 

убедительно и дока-

зательно высказывать 

собственную точку 

зрения, соблюдать 

правила этики) 

Продолжать 

самосовер-

шенствова-

ние, обсуж-

дать с пре-

подавателя-

ми перспек-

тивы рече-

вого разви-

тия 
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Средний уровень: 

владение понятий-

ным аппаратом учеб-

ной дисциплины, 

навыками построения 

монологической речи 

(логичность, аргу-

ментированность, 

убедительность, ил-

люстративность, со-

блюдение орфоэпи-

ческих правил), 

навыками диалогиче-

ской речи (умение 

внимательно слушать 

собеседника, убеди-

тельно и доказатель-

но высказывать соб-

ственную точку зре-

ния, соблюдать пра-

вила этики), однако в 

речи встречаются не-

значительны недоче-

ты: неоправданные 

повторы, недостаток 

аргументов, иллю-

страций и пр. 

 

Согласовать 

с преподава-

телями спо-

собы рече-

вого самосо-

вершенство-

вания, 

устранения 

речевых не-

достатков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень:  

в монологической  

и диалогической речи 

систематически до-

пускаются грубые 

ошибки: нарушение 

логики, неубедитель-

ность, орфоэпические 

неточности и пр. 

 

 

Системати-

ческая рабо-

та по совер-

шенствова-

нию устной 

речи под 

контролем 

преподава-

телей 
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Пись-

менная 

речь 

Высокий уровень: 
свободное владение 
различными стилями 

речи, понятийным 
аппаратом учебной 

дисциплины, богатый 
лексический запас, 

логичность и вырази-
тельность текста, от-
сутствие грамматиче-

ских, синтаксиче-
ских, пунктуацион-

ных ошибок 

Продолжать 

самосовер-

шенствова-

ние, обсуж-

дать с пре-

подавателя-

ми перспек-

тивы рече-

вого разви-

тия 

 

Средний уровень: 
владение различными 
стилями речи, поня-
тийным аппаратом 

учебной дисциплины, 
достаточный лекси-
ческий запас, логич-
ность и выразитель-

ность текста, не-
большое количество 

грамматических, син-
таксических, пункту-

ационных ошибок 

Согласовать 

с преподава-

телями спо-

собы рече-

вого самосо-

вершенство-

вания 

 

 

 

Низкий уровень: 
сложности в реализа-

ции различных сти-
лей речи, понятийно-
го аппарата учебной 
дисциплины, ограни-
ченный лексический 

запас, проблемы в ло-
гике и выразительно-
сти текста, большое 
количество грамма-
тических, синтакси-
ческих, пунктуаци-

онных ошибок 

Системати-

ческая рабо-

та по совер-

шенствова-

нию устной 

речи под 

контролем 

преподава-

телей 
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2. Согласо-

вание ре-

зультатов  

речевого са-

мооценива-

ния с мнени-

ем с препо-

давателей 

(задания) 

    

3. Выполне-

ние учебных 

заданий  

(отчеты) 

    

4. Участие  

в научных 

проектах, 

конференци-

ях, конкурсах 

(достижения и 

перспективы) 

    

 

Рекомендации по совершенствованию устной речи 

Технические характеристики говорения 

К техническим характеристикам говорения относятся внешние при-

знаки этого процесса: свободная речь, автоматизм, скорость речи (гово-

рения), беглость, плавность, экономичность речевого действия, гиб-

кость, напряженность, динамичность, умения и навыки устной речи. 

Цель и содержание ораторской речи 

Сочиняя речь, необходимо сразу определить ее главную цель. 

Сформулировав ее, нужно постоянно помнить о ней – это облегчает 

дальнейшую работу над речью.  

Содержание речи – это информация, представленная фактами, до-

водами, рассуждениями, объяснениями, элементами рассказа о чем-

либо, элементами описания. Количество составных элементов содер-

жания речи должно быть достаточным для раскрытия темы.  

Любая речь должна содержать аргументы, т. е. приемы убеждения.  

Структура (построение) ораторской речи 

Любая ораторская речь должна состоять из трех композиционных 

частей: вступления, основной части (рассуждения) и заключения. 
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Во вступлении (приступе) нужно постараться привлечь внимание 

слушателей, расположить их к себе, подготовить к слушанию основ-

ной части, восприятию излагаемого вопроса.  

В основной части излагается суть дела – информация, которую вы 

считаете нужным сообщить, ее толкование, ваша интерпретация  

и оценка. Рассуждая о предмете речи выступающий, приводит зара-

нее продуманные аргументы, используя оценочные эмоциональные 

восклицания и др. Но сообщение или рассуждение не должно быть 

слишком продолжительным, слишком детализированным или сум-

бурным. 

Собираясь использовать несколько аргументов подряд, начинают 

с самого слабого, наращивая силу убеждения, и заканчивают самым 

сильным. В такой же последовательности располагают и факты. 

Заключение по времени должно занимать не более 1,5–2 мин.  

В заключении обычно подчеркивают основную мысль речи или крат-

ко повторяют все существующие мысли, соображения. Последняя 

фраза речи должна быть энергичной. 

Правила произнесения речи: 

– говорить достаточно громко, чтобы все присутствующие могли 

хорошо слышать оратора; 

– избегать монотонности, попеременно повышая или понижая го-

лос; 

– не говорить слишком быстро (скороговоркой) или, наоборот, 

слишком медленно – следует замедлять или ускорять темп речи в за-

висимости от ее содержания, придерживаясь в основном среднего 

темпа; 

– не переводить дыхание слишком громко; 

– периодически делать логические, оправданные паузы, особенно 

после важной информации, предоставляя слушателям возможность 

глубже осознать ее и подчеркивая ее значимость; 

– не злоупотреблять жестами, мимикой, используя их в основном 

лишь в эмоциональных местах речи; 

– не смотреть постоянно в одну точку или на потолок, а равно-

мерно обозревать всех своих слушателей; 

– не расхаживать перед аудиторией. 

Типичные недостатки ораторской речи 

Бедность словаря, стилевое несоответствие, длинноты или излиш-

няя краткость, неясность речи, неблагозвучие.   
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Приложение 14 
Инструктивная карта  

«Правила оформления компьютерных презентаций» 
 

Правила шрифтового оформления: 
Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без 

засечек). 
Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы. 
Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шриф-

та, толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 
Правила выбора цветовой гаммы: 
Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 
Существуют несочетаемые комбинации цветов. 
Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 
Белый текст на черном фоне читается плохо. 
Правила общей композиции: 
На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так 

как человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов 
чего-либо. 

Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева 
наверху и т. д.). 

Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 
Дизайн должен быть простым, а текст – коротким. 
Изображения домашних животных, детей, женщин и т. д. являют-

ся положительными образами. 
Крупные объекты придают композиции непрофессиональный вид.  
Рекомендации по дизайну презентации: 
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осо-
знанных), необходимо соблюдать правила ее оформления. 

Текстовая информация 
– размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обыч-

ный текст); 
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст дол-

жен хорошо читаться); 
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декора-
тивный шрифт, если он хорошо читаем; 

– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен-
дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 
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Графическая информация: 

– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить тексто-

вую информацию или передать ее в более наглядном виде; 

– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смыс-

ловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

– цвет графических изображений не должен резко контрастиро-

вать с общим стилевым оформлением слайда; 

– иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Единое стилевое оформление: 

– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презен-

тации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей 

от его содержательной части; 

– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

– информационных блоков не должно быть слишком много (3–6); 

– рекомендуемый размер одного информационного блока – не бо-

лее 1/2 размера слайда; 

– желательно присутствие на странице блоков с разнотипной ин-

формацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), допол-

няющих друг друга; 

– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

– информационные блоки лучше располагать горизонтально, свя-

занные по смыслу блоки – слева направо; 

– наиболее важную информацию следует помещать в центр слайда; 

– логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения; 

– в тексте не должно содержаться орфографических ошибок.  

После создания презентации и ее оформления необходимо: отрепе-

тировать ее показ и свое выступление; проверить, как будет выглядеть 

презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране), 

насколько быстро и адекватно она воспринимается из разных мест ауди-

тории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, 

максимально приближенной к реальным условиям выступления.  
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Приложение 15 

Карта самонаблюдения педагога как референтного лица,  

сопровождающего процесс адаптации курсантов  

к образовательному процессу 

 

Критерии  

самонаблюдения 

Подгруппа 

адаптиро-

ванных 

курсантов 

Подгруппа 

курсантов с 

проблемами 

в адаптации 

Актуальные 

мероприятия 

1. Знание педагогом 

адаптационных осо-

бенностей учебного 

взвода 

ФИО ФИО  

2. Реализация общих и 

частных заданий, со-

действующих адапта-

ции курсантов  

   

3. Индивидуальная 

поддержка курсантов с 

проблемами в адапта-

ции 

   

4. Обсуждение с кол-

легами способов со-

действия курсантам в 

адаптации 

   

5.  Самоанализ, само-

оценивание в области 

педагогического сопро-

вождения курсантов в 

период адаптации. 

Конкретизация пер-

спектив деятельности 
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Приложение 16 
Карта адаптационного маршрута курсанта 

 

Адаптационный маршрут курсанта – это движение курсанта в обра-
зовательном пространстве, создаваемом командным и профессорско-
преподавательским составом на основе педагогического сопровождения 
обучающихся с целью адаптации к требованиям образовательной орга-
низации и успешного профессионально-личностного развития. 

Адаптационный маршрут курсанта разрабатывается на основе 
освоения им адаптационного дидактического модуля, благодаря ко-
торому курсанты:  

1) усваивают базовые положения процесса адаптации (знания, 
умения, навыки);  

2) апробируют полученные знания, умения, навыки в области адап-
тации к образовательному процессу под руководством референтного 
лица (курсового офицера, преподавателя, преподавателя-куратора), 
формируя адаптационную компетенцию (адаптационные пробы);  
в случае необходимости включаются в коррекционную деятельность 
при помощи и поддержке референтного лица, учебного взвода; 

3) реализуют адаптационную компетенцию в образовательном 
процессе (адаптационная компетенция); 

4) реализуют адаптивное поведение. 
Графически адаптационный маршрут курсанта выглядит сле-

дующим образом:  
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Приложение 17 

Адаптационный дидактический модуль 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание адаптационного дидактического модуля 

 

1. Адаптация (от позднелат. adaptatio — приспособление, прила-

живание):  

 междисциплинарное гуманитарное явление, особая форма отра-

жения системами воздействий внешней и внутренней среды, заклю-

чающаяся в тенденции к установлению с ними динамического равно-

весия. Такое равновесие обеспечивает гармоничное соотношение си-

стемы с ее внутренней и внешней средой и развитие данной системы;  

 педагогический феномен, благодаря которому согласуются дея-

тельности личности и всех субъектов образовательного процесса, 

устойчивость отношений между обучающимися и педагогическим 

пространством, обеспечивающим их автономность, целеустремлен-

ность, творческую активность и опирающимся при этом на достиже-

ния смежных наук. 

В гуманистической педагогической парадигме адаптация обуча-

ющихся к образовательному процессу, его субъектам, образователь-

ной среде предполагает как их согласие с ценностями, нормами, тре-

бованиями образовательной организации, так и автономность, само-

стоятельность личности. 

Студенты, курсанты, как отмечается в многочисленных научных 

исследованиях, при поступлении в образовательные организации 

высшего образования после окончания школы испытывают серьезные 

сложности в приспособлении к незнакомым условиям обучения.  

Их беспокоят новые формы и методы обучения, экзаменационные 

отметки, отношения с учебной группой, преподавателями, а также 

подтверждение ожиданий в профессиональном выборе. Проблемы  

в адаптации курсантов усугубляют уставные отношения, жесткий 

временной регламент, различные бытовые и досуговые ограничения.  

3. Адаптационная компетенция 

2. Первичные адаптационные пробы 

1. Знания об адаптации 
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На педагогическом уровне в образовательных организациях МВД 

России выделяются следующие виды адаптации: 

– служебная; 

– учебная; 

– воспитательная; 

– квазипрофессиональная. 

Вместе с тем для многих обучающихся проблемы в адаптации 

связаны с психологическими и социально-психологическими особен-

ностями личности: темпераментом (например, меланхолики отлича-

ются повышенной мнительностью, тревожностью), несформирован-

ностью адекватной самооценки, низким уровнем мотивации к из-

бранной профессии, коммуникативных способностей, несформиро-

ванностью индивидуального стиля поведения, навыков самостоя-

тельной учебной деятельности и др. 

2. Для успешной адаптации обучающегося к образовательному 

процессу важно: 

 провести самоанализ личностного процесса адаптации, уточнив, 

какие именно проблемы, противоречия, связанные с новыми услови-

ями образования, вызывают негативные переживания, неуспешность, 

конфликты; 

 обсудить с курсовым офицером учебного взвода или куратором, 

преподавателем свои проблемы, определить план действий по их 

устранению; полезно обратиться в психологическую службу; 

 проявить волю, настойчивость в самовоспитании, саморазвитии, 

развивать позитивное мышление; 

 активно включаться в мероприятия и события адаптационного 

характера (тренинги, беседы), проявлять инициативу, творчество; 

 не пытаться одновременно и быстро решить все проблемы адап-

тации: следует действовать активно, но не суетливо, планомерно; 

 полезно вести карту самонаблюдений, где будут отмечаться 

адаптационные проблемы и результаты работы над ними. 

3. Умения и навыки адаптационного характера смогут полноцен-

но сформироваться только в процессе активной деятельности самого 

обучающегося. Для этого полезно внимательно наблюдать за поведе-

нием успешных людей, брать с них пример (важно, чтобы подража-

ние было не манерным, а рассудочным), а также включаться в интер-

активные виды деятельности: диалог, дискуссию, творческие проек-

ты, групповую работу и т. п. В процессе формирования адаптацион-
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ных умений и навыков необходимо проявлять самокритичность, что-

бы инициативность не превращалась в демонстративность, интерак-

ции – в пустословие. В целом интериоризированные адаптационные 

знания, умения, навыки и готовность обучающихся целесообразно 

реализовывать в различных видах деятельности, они представляют 

собой адаптационную компетенцию.  

4. Обучающимся следует осознать ценность адаптации как важ-

нейшего механизма, обеспечивающего эффективное сотрудничество 

с субъектами образовательного процесса, освоение основ профессии, 

построение жизненных перспектив.  

5. Осознанное отношение обучающихся к вопросу адаптации  

к образовательному процессу позволяет им сформировать адаптив-

ное поведение во всех видах деятельности, опирающееся на разработ-

ку и реализацию адаптационного маршрута личности и проектирова-

ние жизненного пути.  
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Приложение 18 

Критерии уровней адаптации курсантов 

 

Уровни 

адаптации 

ВНЕШНИЙ КРИТЕРИЙ 

отражает уровень соответ-

ствия актуального развития 

курсанта требованиям и ожи-

даниям образовательной сре-

ды вуза 

ВНУТРЕННИЙ КРИТЕРИЙ 

отражает самооценку кур-

санта к требованиям и ожи-

даниям образовательной 

среды вуза 

 

Учебная деятельность 

Дезадапта-

ция 

Наличие неудовлетвори-

тельных оценок 

Систематически проявля-

ющееся негативное отно-

шение к обучению (учеб-

ным занятиям) 

 

Удовлетво-

рительная 

адаптация 

Обучение без неудовлетво-

рительных оценок по экза-

менам, со сдачей необходи-

мых зачетов, курсовых и 

других видов работ, наличие 

удовлетворительных оценок 

 

Нейтральное отношение к 

обучению, присутствуют и 

положительные и отрица-

тельные эмоции, которые 

компенсируют друг друга 

Успешная 

адаптация 

Обучение только на «хоро-

шо» и «отлично» 

Преобладает положитель-

ное отношение к процессу 

обучения в вузе 

 

Внеучебная деятельность 

Дезадапта-

ция 

Игнорирование участия в 

предлагаемых внеучебных 

мероприятиях 

Эмоционально-

психологическое неприятие 

внеучебных мероприятий 

Удовле-

творитель-

ная адап-

тация 

Поиск курсантом интересую-

щего направления, что сопро-

вождается отсутствием опре-

деленности и систематично-

сти во внеучебной деятельно-

сти, выражающейся в частой 

смене творческих групп, про-

пусках занятий без уважи-

тельных причин 

Внеучебные мероприятия 

не вызывают особых поло-

жительных или отрица-

тельных эмоций 
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Успешная 

адаптация 

Систематическая работа по 

интересующему внеурочно-

му направлению, без про-

пусков по неуважительной 

причине 

Внеучебные мероприятия 

способствуют реализации 

личностных интересов кур-

сантов и сопровождаются 

позитивным эмоционально-

психологическим отноше-

нием 

Служебная деятельность 

Дезадапта-

ция 

Наличие дисциплинарных 

взысканий, повлекших от-

числение из вуза 

Полное эмоционально-

психологическое неприятие 

службы, постоянный дис-

комфорт при решении слу-

жебных задач 

Удовле-

творитель-

ная адап-

тация 

Наличие дисциплинарных 

взысканий, не предполагаю-

щих, отчисления из высшего 

учебного заведения 

Баланс положительных и 

отрицательных эмоций в 

отношении служебной дея-

тельности 

Успешная 

адаптация 

Отсутствие у курсанта дис-

циплинарных взысканий 

Позитивное отношение к 

служебной деятельности, 

стремление к продвижению 

и профессиональному росту 
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Приложение 19 

Определение уровня педагогического сопровождения курсантов  

в период адаптации к образовательному процессу  

ОО МВД России 
 

Критерии Базовые показатели Уро

вни 

Систематиче-

ское функцио-

нирование педа-

гогического со-

провождения 

курсантов в 

адаптационный 

период в ОО 

МВД России 

1. Наличие и функционирование специаль-

ной системы педагогического сопровожде-

ния курсантов в период адаптации к образо-

вательному процессу 

2. Реализация традиционных плановых 

адаптационных мероприятий (событий) 

коллективного и индивидуального характе-

ра, их систематическое совершенствование 

3. Систематическое планомерное, целена-

правленное взаимодействие всех подразде-

лений ОО адаптации курсантов к образова-

тельному процессу 

4. Систематическое планомерное взаимо-

действие ОО с семьями курсантов 

О 

П 

Т 

И 

М 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

Скорость проте-

кания адаптации 

курсантов к об-

разовательному 

процессу в 

условиях специ-

ального педаго-

гического со-

провождения 

Педагогическая адаптация курсантов учеб-

ного взвода к образовательному процессу 

осуществляется в течение 1 семестра без 

чрезмерной мобилизации личностных уси-

лий (реализуется «форсированная адапта-

ция») – 76 % и более обучающихся 

Качество веду-

щих видов дея-

тельности кур-

сантов в период 

адаптации к об-

разовательному 

процессу 

1. Служебная деятельность курсантов соот-

ветствует предъявляемым требованиям, де-

монстрирует их адекватное взаимодействие 

с сослуживцами, старшими по званию 

2. Учебная деятельность курсантов отлича-

ется активностью, конструктивным взаимо-

действием с учебной группой, преподавате-

лями, ответственным и творческим отноше-

нием к аудиторным и самостоятельным за-
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нятиям («сотрудничество»); большая часть 

учебной группы участвует в научно-

исследовательской деятельности (научный 

кружок, научные конференции, конкурсы); 

оценочные баллы – «5–4»  

3. Участие курсантов в воспитательной дея-

тельности связано с принятием ценностей, 

норм ОО, дружелюбными отношениями с 

сослуживцами, конструктивным взаимодей-

ствием с командным и преподавательским 

составом, трансляцией этичного, морально-

нравственного поведения, творчеством 

4. Квазипрофессиональная деятельность 

курсантов отличается высоким устойчивым 

интересом к профессии, успешными пер-

вичными профессиональными пробами, 

стремлением к самосовершенствованию 

Удовлетворен-

ность курсантов / 

педагогического 

коллектива пе-

дагогическим 

сопровождени-

ем адаптации 

курсантов к об-

разовательному 

процессу 

1. Курсанты владеют адаптационной компе-

тенцией, на основе чего выстраивают кон-

структивные отношения с субъектами обра-

зовательного процесса; транслируют устой-

чивый интерес к основным видам деятельно-

сти (служебной, учебной, воспитательной, 

квазипрофессиональной); готовность осваи-

вать актуальные виды деятельности; готов-

ность сотрудничать с однокурсниками, кур-

совыми офицерами, преподавателями; пре-

одолевать закономерные сложности служеб-

ной деятельности и образовательного процес-

са; систематически обращаются за необходи-

мой помощью к педагогическому коллективу 

(к курсовым офицерам, преподавателям) 

2. Командный состав, выполняя служебные 

обязанности, вместе с тем осуществляет си-

стематическую, планомерную адаптацион-

ную помощь курсантам, сотрудничает с 

преподавателями, удовлетворен процессом 

адаптации курсантов и результатами соб-

ственной деятельности 
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3. Преподаватель-куратор, осуществляя вос-

питательную деятельность, осуществляет 

систематическую, планомерную адаптаци-

онную помощь курсантам, сотрудничает с 

курсовым офицером, преподавателями раз-

личных дисциплин, удовлетворен процессом 

адаптации курсантов и результатами соб-

ственной деятельности 

4. Преподаватели различных учебных дис-

циплин осуществляют систематическую, 

планомерную адаптационную помощь кур-

сантам, сотрудничают с преподавателями-

кураторами, курсовыми офицерами, удовле-

творены процессом адаптации курсантов и 

результатами собственной деятельности 

Систематиче-

ское функцио-

нирование педа-

гогического со-

провождения 

курсантов в 

адаптационный 

период в ОО 

МВД России 

1. Реализация мероприятийного подхода к 

педагогическому сопровождению курсантов 

в период адаптации к образовательному 

процессу 

2. Реализация традиционных плановых 

адаптационных мероприятий преимуще-

ственно коллективного характера  

3. Ситуативное взаимодействие подразделе-

ний ОО в адаптации курсантов к образова-

тельному процессу 

4. Взаимодействие ОО с семьями курсантов 

У 

Д 

О 

В 

Л 

Е 

Т 

В 

О 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

Скорость проте-

кания адаптации 

курсантов к об-

разовательному 

процессу в 

условиях специ-

ального педаго-

гического со-

провождения 

Педагогическая адаптация курсантов учеб-

ного взвода осуществляется в течение 1-го 

года обучения без чрезмерной мобилизации 

личностных усилий – 76 % и более обучаю-

щихся 

Качество веду-

щих видов дея-

тельности кур-

сантов в период 

1. Служебная деятельность курсантов соот-

ветствует предъявляемым требованиям, де-

монстрирует их адекватное взаимодействие 

с сослуживцами, старшими по званию 
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адаптации к об-

разовательному 

процессу 

2. Учебная деятельность курсантов отлича-

ется активностью среднего уровня, кон-

структивным взаимодействием с учебной 

группой, преподавателями, ответственным 

отношением к аудиторным и самостоятель-

ным занятиям; часть учебной группы участ-

вует в научно-исследовательской деятельно-

сти (научный кружок, научные конферен-

ции, конкурсы); оценочные баллы: преиму-

щественно «4» 

3. Участие курсантов в воспитательной дея-

тельности связано с принятием ценностей, 

норм ОО, дружелюбными отношениями с 

сослуживцами, конструктивным взаимодей-

ствием с командным и преподавательским 

составом, трансляцией этичного, морально-

нравственного поведения 

4. Квазипрофессиональная деятельность 

курсантов отличается интересом к профес-

сии, успешными первичными профессио-

нальными пробами 

Удовлетворен-

ность курсан-

тов/педагогичес

кого коллектива 

педагогическим 

сопровождени-

ем адаптации 

курсантов к об-

разовательному 

процессу 

1. Курсанты не изучали адаптационную 
компетенцию, но к вопросам адаптации от-
носятся с интересом; транслируют интерес к 
основным видам деятельности (служебной, 
учебной, воспитательной, квазипрофессио-
нальной); осваивают предлагаемые виды де-
ятельности; сотрудничают с однокурсника-
ми, курсовыми офицерами, преподавателя-
ми; частично преодолевают закономерные 
сложности служебной деятельности и обра-
зовательного процесса; периодически обра-
щаются за необходимой помощью к педаго-
гическому коллективу (к курсовым офице-
рам, преподавателям) 
2. Командный состав, выполняя служебные 
обязанности, периодически осуществляет 

адаптационную помощь курсантам, взаимо-
действует с преподавателями, удовлетворен 



253 

 
 

процессом адаптации курсантов и результа-
тами собственной деятельности 
3. Преподаватель-куратор, осуществляя вос-
питательную деятельность, периодически 
осуществляет адаптационную помощь кур-
сантам, обсуждает с курсовым офицером, 
преподавателями различных дисциплин, удо-
влетворен процессом адаптации курсантов и 
результатами собственной деятельности 
4. Преподаватели различных учебных дис-
циплин периодически осуществляют адап-
тационную помощь курсантам, взаимодей-
ствуют с преподавателями-кураторами, кур-
совыми офицерами, удовлетворены процес-
сом адаптации курсантов и результатами 
собственной деятельности 

Систематиче-

ское функцио-

нирование педа-

гогического со-

провождения 

курсантов в 

адаптационный 

период в ОО 

МВД России 

1. Реализация ситуативного мероприятийно-
го подхода к педагогическому сопровожде-
нию курсантов в период адаптации к обра-
зовательному процессу 
2. Ситуативная реализация традиционных 
плановых адаптационных мероприятий кол-
лективного и массового характера  
3. Частичное взаимодействие подразделений 
ОО в адаптации курсантов к образователь-
ному процессу ситуативное 
4. Взаимодействие ОО с семьями курсантов 
случайное 

Н 

Е 

У 

Д 

О 

В 

Л 

Е 

Т 

В 

О 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

Скорость проте-

кания адаптации 

курсантов к обра-

зовательному 

процессу в усло-

виях специально-

го педагогическо-

го сопровождения 

Педагогическая адаптация курсантов учеб-
ного взвода осуществляется в течение пер-
вых 2-х лет обучения и более– 76 % и более 
обучающихся 

Качество веду-

щих видов дея-

тельности кур-

1. Служебная деятельность курсантов соот-
ветствует предъявляемым требованиям у ча-
сти обучающихся (менее 50 %) 
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сантов в период 

адаптации к об-

разовательному 

процессу 

2. Учебная деятельность курсантов разного 
уровня, что зависит от индивидуальных осо-
бенностей личности; взаимодействие с учеб-
ной группой, преподавателями, отношение к 
аудиторным и самостоятельным занятиям за-
висит от обстоятельств; участие курсантов в 
научно-исследовательской деятельности 
(научный кружок, научные конференции, 
конкурсы) эпизодическое, случайное; отме-
точные баллы – преимущественно «3» 
3. Участие курсантов в воспитательной дея-
тельности слабо связано с принятием ценно-
стей, норм ОО, дружелюбными отношения-
ми с сослуживцами, конструктивным взаи-
модействием с командным и преподаватель-
ским составом, трансляцией этичного, мо-
рально-нравственного поведения 
4. Квазипрофессиональная деятельность 
курсантов не отличатся интересом к про-
фессии, успешными первичными професси-
ональными пробами 

Удовлетворен-

ность курсантов / 

педагогического 

коллектива пе-

дагогическим 

сопровождени-

ем адаптации 

курсантов к об-

разовательному 

процессу 

1. Курсанты не владеют адаптационной 

компетенцией; выборочно транслируют ин-

терес к основным видам деятельности (слу-

жебной, учебной, воспитательной, квази-

профессиональной); преобладают пассив-

ность, равнодушие; обращение за помощью 

ситуативно 

2. Командный состав, выполняя служебные 

обязанности, ситуативно осуществляет 

адаптационную помощь курсантам, взаимо-

действует с преподавателями, преимуще-

ственно безразличен к процессу адаптации 

курсантов и результатам собственной дея-

тельности 

3. Преподаватель-куратор, осуществляя вос-

питательную деятельность, ситуативно осу-

ществляет адаптационную помощь курсан-

там, обсуждает с курсовым офицером, пре-
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подавателями различных дисциплин, пре-

имущественно безразличен к процессу адап-

тации курсантов и результатам собственной 

деятельности 

4. Преподаватели различных учебных дис-

циплин ситуативно осуществляют адапта-

ционную помощь курсантам, взаимодей-

ствуют с преподавателями-кураторами, кур-

совыми офицерами, преимущественно без-

различны к процессу адаптации курсантов и 

результатам собственной деятельности 
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